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Изъ окрестностей Цеуты, 
самаго сЬвернаго города Африки, 
ясно видны очерташя европей- 
скаго берега. Африка, связанная 
на востоке со старымъ конти- 
нентомъ лишь узкимъ перешей- 
комъ, здесь, на севере, отде
ляется отъ него лишь узкимъ 
Гибралтарскимъ проливомъ, —  

древними «Столбами Геркулеса». Эта, расположенная на северъ отъ Африки, часть 
стараго света и есть Европа, паша часть света; она заселена высококультур
ными народами, и отсюда подобно солнечнымъ лучамъ, во все стороны распро
странилась цивилизащя по земле, называемой нами, въ бол fee тесномъ смысле 
слова, м!ромъ. По отношенпо къ Азш, этому древнему, иначе— восточному конти
ненту, Европа представляетъ лишь сильно, выдающшся полуостровъ. Она связана съ 
нею широкою полосою земли, чемъ и затрудняется точное разграничете этихъ
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двухъ частей света между собою. И хотя географической границей между Европой 
и Asiefi служить хребетъ Уральскихъ горъ, которыя тянутся съ севера на югь 
въ мерндюнальномъ направлены, но, благодаря отлогимъ скатамъ этихъ горъ, 
переходъ чрезъ нихъ едва зам^тенъ, а въ окружающей природе и населены глазъ 
не замйчаетъ никакой существенной разницы между западнымъ— европейскимъ и 
восточнымъ —  asiaTCKHMb склонами, такъ что положеше Урала совершенно не 
было принято въ разсчетъ при разграничены русскихъ губерн!й, которыя изъ об
ласти Европейской Россы простираются и за Уралъ, въ область Азы.

По пространству Европа— одна изъ самыхъ маленькихъ частей света; въ 
этомъ отношены ее превосходить только материкъ Австралы. По последнему 
планиметрическому измеренш, произведенному русскимъ генераломъ Стрельбиц- 
кимъ, Европа, включая сюда Исландш и острова въ окрестностяхъ Даны, зани- 
маетъ площадь всего лишь въ 1 0 .0 1 6 ,2 8 1  кв. километровъ. Зато ни одна часть 
света не можетъ спорить съ Европой ни въ отношены разнообраз1я въ строены 
поверхности, ни въ красоте очертанШ. Первое, въ связи съ превосходнымъ геогра- 
фическимъ положев1емъ нашего материка, который почти весь находится въ се- 
верномъ умеренномъ поясе, способствуетъ счастливому разнообразно продуктовъ, 
а очерташе береговъ благопр!ятствовало возникновению многихъ культурныхъ 

пунктовъ, развипе которыхъ обезпечено сильною разчлененностш Евроцы. Нигде 
нельзя указать столь законченнаго образовашя полуострововъ, какъ именно на 
Европейскомъ континенте, въ которомъ лишь восточная часть материка совсемъ 
не изрезана морями. Востокъ равномерно заселенъ славянскою расою— русскими, 
a nponin нацы распределяются по тесной территоры остальной Европы. Наиболее 
плотно населен1е въ такъ называемой средней Европе, где первое место зани- 
ыаютъ племена, говорящая на немецкомъ языке; югъ и западъ отличаются за
мечательною расчлененностью и потому съ давнихъ поръ были наиболее удобной 
почвой для развшдя и сохранешя цивилизацы. Действительно, южные полуострова 
Европы: Пиринейскы, или ИберыскШ, Итальянскш и Иллиршскы, или Греко-ту- 
рецкш пользуются гораздо большимъ значен1емъ, чемъ северные— датсшй и скан- 
динавскШ, которые вступили въ культурную жизнь сравнительно очень поздно. 
Даже южный полуостровъ Крымъ, на Черномъ море, имеетъ свое имя въ исто- 
рш, какъ некогда самостоятельной государство, тогда какъ болыше полуострова 
на севере Россы, Кола и Канинъ, известны лишь по учебникамъ географы. Къ 
тому же они далеко не обладаютъ такою рельефностью и индивидуальностью, 
какъ названные три полуострова на юге Европы, который, въ этомъ отношены, 
представляетъ замечательный контрастъ съ монотонными очерташями береговъ

Между Африкой и Европой разстилается голубое Средиземное море. Если бы 
это море не соединялось, при помощи Гибралтарскаго пролива, съ водами Атлан
тическая океана, то оно уже давно бы высохло, превратившись въ рядъ жал- 
кихъ соленыхъ озеръ, и только северо-восточная часть его, питающаяся водами
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Чернаго моря или Понта,— спаслась бы отъ неизбежная превращешя въ пласты 
соли. Средиземное море похоже на мйшокъ съ двумя’ открытыми концами, кото
рый невидимому наполняется водою съ обйихъ сторонъ. Бостонный бассейнъ 
Средиземнаго моря, такъ называемое Эгейское море, находящейся между Европою 
и Малою Аз1ею, посредствомъ Дарданельскаго пролива соединяется съ Мраморнымъ 

' моремъ, а это, въ свою очередь, чрезъ волшебно-красивый Босфоръ находится въ 
связи съ Понтомъ. Излишекъ воды въ Черномъ море, изливаясь въ Средиземное, 
вызываетъ въ Босфоре и Дарданеллахъ сильное течете, которое прекращается 
лишь при сильномъ южномъ в'Ьтр’Ь. Въ Гибралтарскомъ же проливе течете го- 
нитъ воду изъ Атлантическаго океана въ Средиземное море почти безпрерывно. 
Но въ глубине этихъ двухъ, питающихъ Средиземное море протоковъ, вода дви
жется въ обратномъ направлены, потому что иначе Черное море давно бы стало 
пр^сноводнымъ, а Средиземное— горько-соленымъ. Эти два нижшя течешя уно
сить изъ Средиземнаго моря более тяжелую соленую воду и тймъ способствуютъ 
равномерности въ распределены здесь соли. По своей глубине Средиземное море 
разделяется на две неравныя части:— меньшую западную, глубина которой до
стигаем 3 ,7 3 0  метровъ и большую, восточную, где на Ю.-З. отъ Пелононеса, 
морское дно опускается до глубины 4 ,4 0 0  метровъ. Общая поверхность Среди
земнаго моря равняется 2 9 0 ,0 0 0  квадр. килом., а объемъ воды его— 3 9 0 ,0 0 0  
куб. килом. Это— настоящее внутреннее море, которое мы можемъ назвать въ 
полномъ смысле слова-культурнымъ моремъ, мостомъ, соединяющимъ нацш се- 
верач и юга, востока и запада. До настоящаго времени ни одно море не играло 
более блестящей и более важной роли въ исторш человечества. Къ тому-же его 
волны омываютъ целый рядъ чудныхъ острововъ, болыпихъ и малыхъ, располо- 
женныхъ то въ одиночку, то группами. Такъ, следуя съ 3. на В., мы встре- 
чаемъ группу Балеарскихъ острововъ, два болыпихъ острова Корсику и Сардинпо, 
разделенныхъ лишь узкимъ проливомъ св. Бонифация, около западнаго берега 
Италы— Тоскансше и Неаполитанше острова, далее наюгъ— вулканическаго про- 
исхождетя Липарше острова и древнюю житницу Италш, Сицилш; наконець, 
еще далее къ югу лежитъ группа МальтШскихъ острововъ. Далеко на северъ вре- 
завшШся въ материкъ неглубокш залйвъ Средиземнаго. моря, называемый Адр1а- 
тикой или Адр1атическимъ моремъ, по восточному своему берегу также усеянъ 
островами; здесь мы находимъ 1оничесше и Далматсюе острова, при чемъ по
следнее считаются остаткомъ затопленной или опустившейся въ море части ма
терика. To-же самое можно сказать о группе острововъ Эгейскаго моря, изъ 
которыхъ Цикладсюе, съ болыпимъ островомъ Канд1ей, причисляются къ Европе, 
а Спорадсше— къ Азы. Въ Дарданеллахъ и Босфоре эти две части света такъ 
близко подходятъ одна къ другой, что упомянутые узше проливы, повидимому, 
скорее соединяютъ, чемъ разделяютъ ихъ, такъ что расположенный на asiaT- 

скомъ берегу, противъ Константинополя, Скутари можно расматривать какъ 
предместье этой турецкой столицы. Глубокимъ бассейномъ Чернаго моря еще не
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заканчивается область Средиземного моря: выступъ, образуемый Крымомъ, и полу- 
островъ Тамань разделенные Керченскимъ проливомъ, открываютъ путь въ не
глубокое Азовское море. Наконецъ, на крайнего востоке, противъ СирШскихъ 
береговъ, находится совершенно одинокш, большой островъ Кипръ.

Гораздо беднее островами европейская часть Атлантическаго океана. На 
всемъ протяжены западнаго. и севернаго береговъ Пиринейскаго квадрата нетъ 
ни одного острова. Северный берегъ этого полуострова отступаетъ назадъ, 
образуя почти прямой уголъ съ западнымъ берегомъ Францы; здесь расположенъ 
бурный Вискайскы заливъ. И здесь мы встречаемъ лишь немного незначитель- 
ныхъ острововъ, пока, наконецъ, следуя вдоль западнаго берега Европы, не 
достигнемъ, у Ламанша, группы Вританскихъ острововъ. Несомненно, что эти 
острова представляютъ собою часть европейскаго материка, потому что въ 
сравнительно недавнШ геологйчесшй перюдъ они находились съ нимъ въ тесной 
связи; это доказывается, между прочимъ, темь обстоятельствомъ, что виды жи- 
вотныхъ и растенш Англы лишь въ немногихъ случаяхъ уклонились отъ род- 
ственныхъ имъ видовъ материка. Къ тому же Британше острова расположены 
на очень мелкомъ море, покрывающемъ подводное плато, которое тянется къ 
востоку и отчасти отделено отъ Скандинавы глубокою бороздою. На этомъ плато 
поднимаются Британше острова съ другими соседними островами Ламанша и 
Уайтомъ на юге, островами Ирландекаго моря, группой острововъ Гебридскихъ 
и Оркнейскихъ. Къ упомянутому плато принадлежать также Шетландские острова, 
а на востоке— Датскш полуостровъ, или Юглащця, который некогда составлялъ 
одно целое съ Великобриташей. Если бы часть Атлантическаго океана, нахо
дящаяся между Великобриташей и Скандинав1ей, которую мы называемъ Север- 
нымъ моремъ, внезапно высохла, то дно ея было бы похоже на степь, покрытую 
холмами, размера среднихъ дюнъ. Лишь въ после-ледниковый перюдъ произошло 
вторжеше Севернаго моря и образоваше Ламанша, который разорвалъ связь 
Англш съ европейскимъ континентомъ, навсегда отделивъ ее отъ Европы. Еще 
въ историчешя времена Северное море непрерывно работало надъ преобра- 
зовашемъ опускавшихся тамъ береговъ Европы, такъ какъ всего лишь 12  ян
варя 1 277  г. Доллартъ вторгся въ Фрисландпо, и целое столе™  было свидете- 
лемъ образовашя голландскаго Зюдерзее, которое энергичные голландцы думаютъ 
вновь осушить и присоединить въ качестве 12-й  провинцш къ своему отече
ству. Северное море, на языке датчанъ— западное, въ мишатюре повторяетъ 
роль Атлантическаго океана, исполняемую имъ на юге Европы; подобно этому 
океану, оно находится въ связи съ восточнымъ, хотя и менее значительнымъ, 
внутреннимъ моремъ. Хотя Скагерракъ и . Каттегатъ, отделяя расположенный 
на северъ полуостровъ Ютландио отъ обращенной на югъ Скандинавы, и запол
нены множествомъ датскихъ острововъ, но Бельтъ и Зундъ ведутъ среди нихъ 
въ обширный бассейнъ мелкаго малосоленаго и поэтому легко замерзающаго зи
мою Восточнаго, или БадтШскаго моря. Большая часть поименованныхъ остро-
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вовъ, въ томъ числе— Рюгенъ, около н^мецкихъ береговъ, датскш Борнгольмъ, 
шведсше Эландъ и Готландъ, зат^мъ pyccaie Эзель и Даго и также русски 
Аландскш архипелаги д^лаютъ Восточное море до известной степени богатымъ 
островами. На востоке Балт1йское море образуетъ два значительныхъ залива—  
Рижски и Фински; въ глубине посл'Ьдняго находится русская столица, С.-Пе- 
тербургъ; расположенный на севере, за группою Адандскихъ острововъ, заливъ 
носитъ назвате Ботническаго. Въ этой северной части Европы находятся свое- 
образныя образовашя— фюрды и шхеры, находящ1яея какъ на стороне Балий^ 
скаго моря, такъ и на стороне Атлантическаго океана. Въ наиболее резкой 
форме мы находимъ эти образовашя на западному атлантическомъ побережьи 
Норвеги, где вдоль всего берега тянется безчисленное множество острововъ и 
между ними— Лафоденше. Среди океана, не имея никакой географической связи 
съ Европой, хотя и причисляемые къ ней, одиноко стоятъ Фарерсше о-ва и вул
канически островъ Ислащця,— родина сагъ, языка и обычаевъ древнихъ герман- 
цевъ. Одинъ изъ самыхъ сйверныхъ мысовъ этого острова простирается до c i -  
вернаго полярнаго круга, который также касается севера Скандинавы и Росси. 
Самый северный пунктъ Европы— Нордкапъ; берега этой арктической области 
нашей части света омываются Северными Ледовитыми океаномъ, который обра
зуетъ въ южной своей части огромный заливъ —  Белое море и омываетъ много 
острововъ, между которыми встречаются очень значительные по своимъ разме
рами Такъ какъ наиболее замечательные изъ нихъ, во главе съ Шпицбергеномъ, 
находятся въ арктической области и почти не имеютъ ничего общаго съ Европой, 
съ которой ихъ такъ стараются связать, то здесь мы опустимъ ихъ изъ 
вида и разсмотримъ въ особомъ отделе, посвященномъ полярному Mipy.

Отъ разсмотрешя нашей части света въ горизонтальномъ направлены пе- 
рейдемъ къ разсмотренш ея въ вертикальномъ. А. Гумбольдтъ въ 1 8 3 4  году 
определилъ. среднюю высоту Европы надъ уровнемъ моря въ 2 0 5  метровъ и, 
основываясь на своихъ вычислешяхъ, нашелъ, что Европа— самый низки изъ 
всехъ континентовъ. И хотя теперь Густавъ Лейпольдъ (G-. Leipolclt), а вследъ 
за нимъ и мнойе друие, на основаны большаго числа изследовашй и при по
мощи более точнаго метода, повысили указанную Гумбольдомъ цифру до 3 0 0  метр, 
и даже более, т4мъ не менее мы должны охарактеризовать Европу, какъ мате
рики низменный. Конечно, и здесь очень часто встречаются чередовашя возвы
шенностей и низменностей, горъ и долинъ, со всеми переходами отъ одной 
формы къ другой, но въ общемъ большая часть Европы, почти з/s  ея, заняты 
низменностью, и только А/ 3 представляетъ собою возвышенность. Большой кон- 
трастъ замечается между рельефомъ южной и западной Европы— съ одной сто
роны и скандинавско-русскаго востока— съ другой. Географичесшя и геогности- 
чеш я карты согласно свидетельствуютъ о томъ, что Ю.-З. обладаетъ гораздо 
большею расчлененностью и неровностями, чемъ В., который представляетъ собою 
почти сплошную низменность. Ограниченная съ запада и севера моремъ, евро-
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пейская низменность тянется до Азш, где къ ней примыкаютъ степныя простран
ства Западной Сибири и северной части центральной Азш, почти ненарушаемыя 
Ураломъ. Северная Гермашя и все пространство на востокъ отъ Карпатовъ до 
низовьевъ Дуная принадлежать къ низменности, а благодатная Венгерская рав
нина тянется даже на западъ отъ Карпатовъ, вплоть до восточныхъ отроговъ 
Альпъ. Въ то время, какъ на Ю.-З. трезубецъ Посейдона на разные лады исще- 
палъ и изогнулъ материкъ, взгромоздивъ другъ на друга котловины и седло
вины горъ, а плутоничешя силы снова сдвинули вместе и заполнили трещины, 
на востоке, по ту сторону базальтоваго Аннаберга, около Оппельна, нетъ и 
следовъ новейшихъ горныхъ породъ вулканическаго происхождешя, и лишь въ 
кавказскихъ горахъ мы встречаемъ новейпйя вулканичесшя извержешя. Первое, 
резко выраженное большое изменеше въ рельефе, мы встречаемъ въ Уральскихъ 
горахъ, которыя въ виде складки тянутся на протяженш свыше 2 ,0 0 0  килом, 
занимая почти 20° широты. Между большими скандинавско-финскими глыбами, 
состоящими изъ массивныхъ и сланцевыхъ образованы на С., Уральскими крае
выми горами на В., Кавказомъ на Ю., и Подольскимъ гранитнымъ плато на 
Ю.-З. тянутся въ Россш въ виде громадной геогностической котловины ряды 
слоевъ; эти слои сохранились очень хорошо, такъ что горизонтальныя отложешя 
глины Кэмбршской формащи на южномъ берегу Финскаго залива настолько 
мягки, что ихъ можно было бы принять за дилкшальныя, если бы положеше 
этихъ пластовъ не указывало на ихъ глубокую древность.

Что касается изломовъ и складокъ поверхности въ Ю.-З. Европе, то они 
расположены въ несколькихъ, вполне определенныхъ направлешяхъ и, какъ 
это ни странно, не имеютъ ничего общаго съ формою континента. На западе 
Европы, на всехъ полуостровахъ, исключая Ютландш, и на самыхъ болыпихъ остро- 
вахъ поверхность большею частью гориста; въ центре же материка величествен- 
нымъ валомъ возвышается венецъ Альпшскихъ горъ, къ которымъ примыкаютъ 
простирающгеся вдоль всей Италш Аппенины. Какъ бы ни казался намъ мощ- 
нымъ и величественнымъ м1ръ Альпъ съ его громадными глетчерами, когда 
упоенный глазъ созерцаетъ его у подошвы швейцарскихъ горныхъ великановъ, 
географъ, во всякомъ случае, долженъ помнить, что это— мишатюра техъ гор
ныхъ цепей, которыя находятся въ другихъ частяхъ света. Занимая ограниченное 
пространство, Европа представляетъ въ уменыпенномъ масштабе все прелести, кото
рыя встречаются на земномъ шаре; у насъ нетъ не только высочайшихъ горныхъ 
вершинъ, но также и исполинскихъ рекъ, гигантскихъ формъ въ растительномъ 
и животномъ царствахъ; мы не знаемъ также и крайностей климата и темпе
ратуры. Зато въ Европе почти нигде не встречается той чахлости, какая 
замечается, напр., въ старомодной природе Австралшскаго континента, въ ея 
неподвижномъ и текучемъ элементахъ, въ Mipe одушевленныхъ и неодушевлен- 
ныхъ предметовъ. Однимъ словомъ, въ Европе все въ меру, и во взаимо- 
действш всехъ естественныхъ условш, приводящихъ къ такому результату,
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находится разгадка той тайны, —  почему именно нашей части света и 
только ей одной суждено было стать ареною высочайшей духовной деятельности 
человека. Поэтому мы не должны быть обезкуражены темъ обстоятельствомъ, 
что высота Монблана, котораго мы считаемъ царемъ между ледяными князьями 
Альпшскаго Mipa, въ Азш достигается, напр., Тибетскимъ плато и «кровлей 
Mipa», т. е. Памирскою возвышенностью, и что въ С.-Америкй, на Пунахъ, рас
положены населенные города почти на той же высоту гд’Ь у насъ высятся твер
дые зеленые льды глетчеровъ и где н'Ьтъ и следа органической жизни. Однако, 
и въ томъ виде, какъ она есть, цепь АльпШскихъ горъ представляетъ собою 
могучую твердыню, предъ которою на 3., С. и В. расположены в'Ьнцомъ Средшя 
горы, именно французшя и немецшя Средшя горы. На юге въ вид'Ь самостоя
тельной горной массы поднимаются возвышенности ИберШскаго полуострова, Пи- 
ринеи, въ то время какт, системы Карпатовъ, Балканъ, или Гемуса и Пинда на 
ИллирШскомъ треугольнике генетически примыкаютъ къ мощнымъ Альпамъ и 
чрезъ Крымъ и острова Эгейскаго моря вступаютъ въ тесную связь съ аз1ат- 
скими горными кряжами. Горы северной Европы, Англш и Шотландш/ Сканди- 
навш и Урала стоятъ опять-таки изолированно отъ другихъ горныхъ системъ.

На хребтахъ европейскихъ горъ берутъ свое начало многбчисленныя реки, 
которыя обезпечиваютъ нашей. части света обильное и чрезвычайно выгодно рас
пределяемое орошеше. По длине и количеству воды реки Европы, конечно, не 
могутъ соперничать съ р'Ьками Америки, Африки и Азш; заметимъ, что даже 
отецъ-Рейнъ уступаетъ въ размерахъ многимъ американскимъ береговымъ р^камь. 
Зато европейсшя реки, благодаря своему извилистому теченш, орошаютъ гораздо 
болышя пространства; каждая европейская рЬка дЬлаетъ много поворотовъ и из- 
лучинъ,' такъ что у насъ едва ли можно встретить такое прямое русло, каково, 
наприм^ръ, русло Гудсона или Коннектикута. Далее, естественно, что реки воз
растают въ числе и величине по направленш съ 3. на В., такъ что востокъ 
Европы обладаетъ более обильнымъ орошешемъ, чемъ западъ. Такъ, самая боль
шая река Европы, Волга— вместе съ темъ и самая восточная, следовательно бли
жайшая къ Азш. Чемъ дальше на востокъ, темъ более аз1атскШ характеръ при- 
нимаетъ Европа, и темъ очевиднее, что она есть лишь умственно отделяемый отъ 
Азш отрезокъ ея, но что въ действительности она неразрывно связана съ 
последней.

Съ приближешемъ къ востоку пршбр'Ьтаютъ все более и более аз1атсшй 
характеръ также и люди. Если считать европеизмъ равнозначущимъ съ нравствен- 
нымъ развииемъ, культурою, образовашемъ, цивилизащею, то западъ заселенъ 
европейцами въ собственномъ смысле этого слова. Ихъ языкъ, литература, ум
ственная деятельность и истор1я ставятъ попеременно во главе нащй то англи- 
чанъ, то французовъ, то испанцевъ и на долгое время обезпечиваютъ имъ по
четное место. Сюда присоединяются итальянцы и немцы съ родственными имъ пле
менами, которыя и замыкаютъ собою рядъ более древнихъ въ культурномъ от-
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ношенш народовъ. Отсюда цивилизащя постепенно распространяется на востокъ, 
где бол4е юныя, въ смысла развиздя и культуры, славяншя племена передаютъ 
воспринятые ими зародыши этой культуры далее на востокъ. На границе Европы, 
где она сливается съ Аз1ей, живутъ люди, стояшде ва еще более низкой степени 
культуры и чуждые намъ по крови.

B et культурные народы Европы, за исключешемъ немногихъ, примешавшихся 
къ нимъ, этническихъ элементовъ, родственны между собою по происхожденш, 
языку и обычаямъ, и принадлежатъ къ той семье народовъ, которую называютъ 
аршскою или индогерманскою. Въ Азы членами этой же семьи являются персы 
и индусы, обыкновенно называемые восточными, аршцами; ихъ первоначальная ро
дина еще не вполне определена. Въ Западной Европе западный ар!едъ появился 
довольно поздно, и мнойе думаютъ, что замечательное пиринейское племя Васковъ 
представляетъ собою остатокъ этихъ первыхъ поселенцевъ Европы. Откуда нача
лось это аршское передвижеше, — до сихъ поръ вполне не определено. По до
вольно распространенному мненш, этотъ исходный пунктъ следуетъ искать на 
аз1атской возвышенности, друпе же утверждаютъ, что онъ находится въ восточно
европейской равнине. Какъ бы то ни было, но отъ первой аршской волны, раз
лившейся по западной Европе, отъ многочисленнаго некогда племени Кельтовъ, 
имеются лишь скудные следы. Большая часть современныхъ намъ нацш принад- 
лежитъ къ тремъ великимъ подразделешямъ западныхъ аршцевъ, известнымъ 
подъ назвашемъ романскихъ, германскихъ и славянскихъ племенъ. 0ракшско-ил- 
лиршская группа аршцевъ сохранилась еще среди грековъ и албанцевъ. B et со
временные европейцы —  смешанный народъ, т. е. они восприняли и более или 
менее ассимилировали элементы первобытныхъ обитателей. Где эта ассимилящя 
достигла наибольшего совершенства, какъ, напр., у романской ветви, тамъ мы 
находимъ и наиболее раннюю и наиболее высокую культуру. Движенго истори
ческая развиыя соответствуем и географическое распределеше романскихъ, гер
манскихъ и славянскихъ племенъ отъ 3. къ В. Современный славянскш м1ръ от
части еще занятъ процессомъ усвоешя чуждыхъ ему элементовъ, процессомъ, ко
торый романскими племенами давно уже оконченъ, и заканчивается германскими. 
B et неаршешя племена Европы,— а ихъ къ счастью немного,— находятся на са
мой низшей стадш развиыя культуры, которая у нихъ темъ ниже, ч4мъ чище 
ихъ кровь, т. е. чемъ менее они смешались со своими соседями аршцами. Кроме 
вышеупомянутыхъ басковъ заслуживают внимашя еще финско-угрсюя племена. 
Одни изъ нихъ, лапландаы, полярный народъ, живутъ въ северной части Скан
динавы и Россш почти въ первобытномъ еще состояния, какъ и угрешя орды 
самоедовъ, блуждаюпця по тундрамъ арктической Россш. Некогда многочислен
ный финшя племена большею чаетш поглощены аршцами— русскими славянами 
и вступили въ цивилизованную жизнь окружающей ихъ страны. Ближайпие род
ственники ихъ въ Европе— мадьяры, или венгры, и турки, изъ которыхъ послед- 
Bie сохранили свою первобытную грубость, а первые, облагороженные приливомъ
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аршской крови, лишь по языку обнаруживают свое родство съ финнами и турко
татарскими племенами. Представителями семитической ветви являются евреи, раз
бросанные повсюду между аршцами.

Европейцы связаны между собою, какъ происхождетемъ, такъ и единствомъ 
религюзныхъ в^рованш. Все они находятся подъ благословешемъ христ1анства, 
равно, какъ и тЬ инородные элементы, которые вступили въ близшя отношешя 
съ аршцами. Первоначально семитическое хришанство является релипей аршцевъ 
par excellence, причемъ каждая изъ трехъ главныхъ аршскихъ группъ вырабо
тала свою особую форму христанства: романсюя нащи— католицизмъ, германсшж—  
протестантство, славяне —  православ1е, которое испов^дуютъ также и греки. 
Но такъ какъ границы между народностями еще не составляютъ границъ для 
идей, то между этими формами религш замечаются разнообразные переходы; такъ, 
существуютъ романсше протестанты, а среди германцевъ и славянъ есть като
лики. Различный секты Германш и славянства, не изменяюпця общей культурной 
физюномш Европы, могутъ быть обойдены молчашемъ. Кроме хрисНанства, мы 
встречаемъ въ Европе, у турокъ, исламъ, а среди поселившихся въ юго-восточной 
Poccin калмыковъ буддизмъ. 1удеи въ большинстве держатся своего древняго 
культа 1еговы. Если’ сравнить географическое расчленеше Европы съ распределе- 
шемъ ея народовъ, то мы легко убедимся въ существовали самостоятельныхъ 

f географическихъ индивидуумовъ, которыхъ следуетъ разсматривать въ связи съ ихъ 
обитателями и созданными ими государствами.

Ибершскш, или Пиринейскш полуостровъ.

На крайнемъ западе Европы находится ИбершскШ полуостровъ; это— почти 
квадратный, нерасчлененный материкъ, отделяющшся отъ Европейскаго материка 
высокимъ хребтомъ Пиринеевъ. Мысъ Рока около устья реки Тахо выдается 
здесь, какъ самый западный выступъ Европы, въ Атлантйческш океанъ. Весь 
этотъ полуостровъ, уступая по величине только Скандинавскому, распределенъ 
между двумя неравными по величине государствами, Испатей и Португал1ей. 
Южная оконечность полуострова, Punta Marroqui, около Тарифа, находится почти 
какъ разъ на 36° сев. шир. и отсюда, по направлешю къ северу, длина Ибе- 
рШскаго четырехугольника достигаетъ 8 2 0  километровъ; почти такое же про
странство занимаетъ полуостровъ и по направленш съ запада (мысъ Рока) на 
востокъ (мысъ де-ля-Нао).

Чтобы составить правильное поняНе объ устройстве поверхности ИберШ- 
скаго полуострова, мы должны представить его въ виде массивной, подняв
шейся изъ моря глыбы земли. Этотъ полуостровъ есть не что иное, какъ об
ширная плоская возвышенность, на' которой, сверхъ того, поднимаются различные 
горные хребты. Низменность занимаетъ лишь около Vie всей поверхности и огра-
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ничивается узким а береговыми лишями, ложбинами въ низовьяхъ р$къ и долинами 
Эбро и Гвадалквивира. Еслибы море поднялось выше настоящаго уровня на 1 3 0 —  
1 6 0  метровъ, то вторгнувшшся въ материкъ заливъ покрылъ бы эти долины, а 
весь полуостровъ обратился бы въ настоящш островъ, въ северной части кото- 
раго Пиринеи отвесно опускались бы къ морю. Дело въ томъ, что названная 
горная цепь, разъединяя Испашю и Франщю, отделена отъ сйверныхъ возвы
шенностей обширною низменностью и потому въ орографическомъ отношенш 
должна быть причислена къ Испаши, съ возвышенностями которой она, кроме 
того, находится въ связи. Широко раскинувшаяся горная область полуострова 
прорезана четырьмя параллельными горными цепями; склоны ихъ отлоги по се
верной стороне и круты по южной. Эта горная область состоитъ изъ двухъ 
болыпихъ плоскихъ возвышенностей— Старокастильской и Новокастильской, при- 
чемъ отъ Андалузской равнины и между собою оне разделены горами. Указанные 
горные хребты не составляютъ одного неразрывнаго целаго, но расположены от
дельными группами или цепями съ непрерывной боковой лишей. Сказанное отно
сится не только къ Кастильскимъ и Андалузскимъ разграничительнымъ горамъ, 
къ Кантабршской цепи на севере, которую можно разом атривать, какъ западное 
продолжеше Пиринеевъ, но также и къ той береговой цепи, которая отделяетъ 
на юге Андалузскую равнину отъ Средиземнаго моря. На востоке плош я воз
вышенности Испаши переходятъ въ горную страну, которая, въ свою очередь, 
составлена изъ отдельныхъ группъ и находится въ связи съ высокими горами 
южнаго берега Испаши. Въ этой восточной горной области находится средоточ1е 
речныхъ истоковъ, водораздйлъ, откуда текутъ на В. и на 3 . почти все р е м  
полуострова. Такъ какъ этотъ водораздблъ находится довольно близко къ во- 
сточнымъ берегамъ, омываемымъ Средиземпымъ моремъ, то, понятно, на этой 
стороне нельзя ожидать ни большого развиНя плоскогорш, ни значительныхъ 
рекъ. Только на севере, между Пиринеями и упомянутою областью истоковъ, 
разстилается широкая Аррагонская низменность, пересекаемая могучпмъ Эбро, ко-
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торый, въ вид'Ь исключешя, беретъ свое начало на Кантабршскихъ горахъ. Южнее 
Аррагонш можно отметить еще две небольшая плосшя возвышенности— Куэнка и 
Мурщя; первая орошается Гвадалквивиромъ и Хукаромъ, а вторая— Сегурою. 
Горная область, образующая водораздЬлъ, по существу своему, ни въ какомъ 
случай не можетъ считаться горною цепью, а просто лишь возвышенною мест
ностью, которая мйстами поднимается до значительной высоты; начинаясь у 
истока Эбро, она продолжается полукругомъ на востоке и идетъ на югъ до мыса 
Марокки, такъ что Cieppa Невада, отрйзокъ южно-андалузскихъ береговыхъ горъ, 
составляетъ часть этой области. Болышя, отлоия по западной стороне, плосш  
возвышенности, въ свою очередь, орошаются реками, среди которыхъ, благодаря 
орографаческимъ услов1ямъ, находятся самыя значительныя рйки полуострова. Онй 
впадаютъ въ Атлантическш океанъ, начинаясь на испанской территорш, такъ 
какъ Португал1я занимаетъ сравнительно узкую береговую полосу. Миньо, самая 
сйверная и наименьшая изъ этихъ рйкъ, уклоняясь отъ своихъ южныхъ това
рищей, беретъ начало въ АстурШскихъ горахъ, въ Галицш, тогда какъ первый, 
напр., Дуэро (по португ. Дуро), Тахо (порт. Тэхо), Гвад1ана и Гвадалквивиръ 
(отъ арабскаго Вади эль кебиръ— «большая река») начинаются въ ИберШской 
горной области. Вей эти реки текутъ параллельно горнымъ хребтамъ, а такъ 
какъ онй находятся влево отъ водораздела, то— въ юго-западномъ направлены. 
Эбро и реки, находяпцяся вправо отъ водораздела, текутъ въ направлены юго- 
восточномъ. Очень немноия изъ нихъ судоходны, и то на неболыпомъ протяженш, 
въ низовьяхъ. Наряду съ перечисленными реками, у которыхъ нйтъ недостатка 
въ притокахъ, въ Португалш и въ северной части КантабрШской цепи имеется 
значительное количество короткихъ бере^выхъ рйкъ; изъ нихъ заслуживаетъ упо- 
минашя лишь Бидассоа,— рйчка, пограничная съ Франщею. Исключая несколько 
береговыхъ соленыхъ озеръ, на полуострове не замечается сколько-нибудь зна- 
чительныхъ стоячихъ водъ. V

Изъ сказаннаго следуетъ, что Нбершшй полуостровъ можно разделить 
мысленно-проведенною съ С. на Ю. литею н& две неравныя части: большую—  
западную и меньшую— восточную. Въ составъ щг.следней цйликомъ входятъ погра- 
ничныя Пиринейсшя горы, образуюпця не толЕко наиболее массивный кряжъ 
Испанш на непрерывномъ протяженш въ 3 6 8  ш о м . , - о т ъ  Средиземнаго моря 
вплоть до Бискайскаго залива,— но и занимаюпцЛщно изъ видныхъ мйстъ среди 
Европейскихъ горъ вообще. После Кавказа и АлыгЛзъ Европе нйтъ другой более 
мощной горной цепи, чймъ Пиринеи. Высочайппя тож и Пиринеевъ ниже альшй- 
скихъ, но зато гребень ихъ выше, такъ что чрезъ шринеи существуютъ лишь 
два пути, на концахъ этихъ горъ, около Ируна— -ш западе и къ северу отъ 
Героны— на востоке. \

Хотя Кантабр1йско -  астурШская горная Ппрпнсевъ, н о |м ы  будемъ держаться обще- 
система въ геологическомъ п орографическомъ принятаго воззрЬшя, считая Ниринеями лишь 
отношенш можетъ считаться продолжешемъ тЬ горы, котоиыя ’ лежатъ между мысомъ
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Креуцъ и Бискайскимъ заливомъ. Въ этихъ 
собственныхъ Пиринеяхъ различаютъ только 
две цепи — атлантическую и средиземную; 
он& идутъ отъ обоихъ береговъ навстречу , 
другъ другу, затЬмъ, встретившись, некото- ' 
рое время идутъ параллельно, потомъ соеди
няются и образуюсь долину Валь д’Арранъ, 
откуда беретъ начало Гаронна. На востоке 
средиземная цепь прерывается въ Col de la  
P e rc h e  и это замечательное углублеше, 
или, вернее, узкая плоская возвышенность, 
какъ д1оганальная долина, такъ же харак
терна для Пиринеевъ, какъ продольная до
лина Роны, или передняго Рейна — для 
Альпъ. Но чемъ отличаются Пиринеи отъ 
всехъ горныхъ возвышенностей, такъ это 
правильностью строешя, доходящей до од- 
HOo6pasia. Северный склонъ горъ характери
зуется большими отрогами, которые, числомъ 
до семи, тянутся на пространстве 200—270 
километровъ параллельно главной лиши; 
•благодаря этимъ отрогамъ, рельефъ Пири- 
леевъ здесь гораздо сложнее, чемъ на юж- 
иомъ, испанскомъ склоне, имеющемъ почти 
исключительно вулканическое нроисхождеше. 
Въ складкахъ отроговъ попадаются камни— 
продукты вулканическихъ изверженШ; здесь 
же мы доселе еще находимъ термы и ку
шанья, пользующаяся заслуженною славою 
еще со временъ римскаго владычества. Среди 
монотонныхъ возвышенностей Пиринеевъ без- 
полезно искать живописныхъ альшйскихъ 

. пейзажей. Къ тому же высочайнйя вершины 
ихъ слшпкомъ слабо выделяются надъ об- 
щимъ уровнемъ горъ, который, въ среднемъ, 
на 100 метровъ выше уровня Альпъ. Такимъ 
образомъ весь хребетъ представляется зубча
тою, но несколько однообразною цепью пи- 
ковъ, собственно „шеррою44. Это—цАпь „Реуге- 
пеге“ , т. е. темныхъ вершинъ, большею ча
стно безснежныхъ вслАдстте ихъ крутизны. 
Характерно то обстоятельство, что наиболее 
значительныя возвышенности находятся не 
въ центре цепи, а рядомъ съ нею, на пер- 
пендикулярныхъ отрогахъ. Кряжъ Маладетта 
находится на юге отъ главной цепи, отде- " 
ляясь отъ нея глубокою долиною Эссера 
(B al de B enasque) и лишь на востоке сое
диняясь узкимъ хребтомъ. Здесь леяситъ вы
сочайшая вершина Пиринеевъ, Пикъ д’Анету 
(3,402 метра), съ вершины котораго въ ясный 
зимшй день видны оба моря. Также изоли
рованно въ западной части долины Эссера 
поднимается несколько менышй по высоте 
пикъ Позетсъ, съ вершины котораго откры
вается видъ на весь горный хребетъ. Точно 
•также въ стороне отъ главнаго хребта ле- 
житъ 4-ая вершина по счету въ системе горъ 
Монъ-Пердю (3,352 метра); наконецъ, подоб- 
нымъ же образомъ расположенъ Канигу 
(2,786 метр.), связанный со средиземною 
цепью горъ лишь скалистымъ хребтомъ; съ

его вершины’ открывается чудный видъ на 
море между Монпелье и Барселоной. При не
достатке въ Пиринеяхъ продольныхъ обшир- 
ныхъ долинъ, эти горы лишены и прелести, 
какую придаютъ обыкновенно горной стране 
болышя озера. Лишь въ более высокихъ об- 
ластяхъ Пиринеевъ, въ дикомъ уединенш 
горъ, покоится несколько маленькихъ бас- 
сейновъ, которые питаются глетчерами и 
снежными полями, но большая часть ихъ 
круглый годъ покрыты льдомъ. Но и глав
ная красота горъ, обширные.и великолеп
ные фирны и глетчеры, сменяющееся цве
тущею растительностью, что въ Альпах^ со- 
ставляетъ чудный контрастъ весны и зимы, 
окоченелаго севера и пышно распускающе
гося юга,—все это въ Пиринеяхъ встречается 
въ ограниченныхъ размерахъ. Равнымъ об
разомъ глетчеры или, какъ ихъ здесь на- 
зываютъ—„S ern elh as44, не спускаются такъ 
глубоко въ культурный долины, какъ это 
мы замечаемъ въ Альпахъ. Поэтому и за- 
пасъ воды въ Пиринеяхъ гораздо меньше, и 
бассейнъ рекъ беднее. Пиринеи даютъ на
чало лишь одной большой реке, Гаронне, 
которая течетъ во Францш. Маленьшя гор- 
ныя реки, такъ называемый „гавы44, те- 
кутъ подъ болыиимъ уклономъ въ узкихъ . 
долинахъ. Вообще въ Пиринеяхъ нетъ до
линъ и естественныхъ широкихъ проходовъ; 
наиболее значительные изъ нихъ встре
чаются лишь у восточныхъ и западныхъ 
пониженныхъ концовъ Пиринеевъ. Друие 
проходы, — по-испански — „pasos44 или 
„puertos44, удобны только для пешеходовъ 
и, самое большее, — для выочныхъ живот- 
ныхъ. Въ то время какъ Альпы, благодаря 
своимъ естественнымъ многочисленнымъ про- 
ходамъ, содействуютъ cooбщeнiю между на- 
щями, Пиринеи до настоящаго времени 
являются въ этомъ отношенш местомъ пре- 
градъ и задерлсекъ.

Въ центральныхъ или иначе высокихъ Пи
ринеяхъ, въ той части ихъ, которая при 
полноте и разнообразш явленШ, свойствен- 
ныхъ высокимъ горамъ, по словамъ Рит
тера, составляетъ „величественный и прекрас
ный44 венсцъ всей системы,— тамъ наше вни- 
маше приковывается образовашемъ, свойствен- 
нымъ исключительно Ниринеямъ, скалисты
ми амфитеатрами—„cirques44, или „oueles44. 
Этимъ назвашемъ на простонародномъ язы
ке обозначаются котлообразный простран
ства, которыми такъ величественно заканчи
ваются поперечныя долины. Наибольшей 
грандшзности эти амфитеатры достигаютъ 
на границе Испаши и Францш, въ пзвест- 
ковомъ и мраморномъ хребте Марборэ, около 
бедной пиринейской деревушки Гаварни 
(1,444 метра), которая прмбрАла европей
скую известность благодаря своему скали
стому амфитеатру, подобно тому, какъ скром-

*
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ная Шамони прославилась благодаря Мон
блану и.его исполинскимъ глетчернымъ по- 
токамъ. Тотъ, кто знакомъ съ другими го
рами и не видалъ Пиринеевъ, можстъ пред
положить, что подобный образована встре
чаются и въ другихъ мйстахъ; однако, во 
всей, напр., области Альпъ имеется только 
одно место, которое лишь приблизительно 
можно сравнить съ „цирками44 Пиринеевъ,— 
это окруженная голыми стенами Даубен- 
горна и Платтенгорна долина Леукъ у про
хода Гемми. Нельзя выразить словами то ве
личественное, действительно торжественное 1 
впечатлеше, которое производить на зрите

ля это колоссальное создаше природы своею 
чудовищною котловиною, возвышающимися 
къ небу неподвижными стенами, ослепи
тельными : глетчерами, увенчивающими нхъ 
зубцы, вечнымъ снегомъ, подобно пуховику 
покрывающимъ отвесные уступы, величе
ственными водопадами, изъ которыхъ наи- 
болышй свергается съ высоты 486 метровъ 
и  которые издали кажутся белымъ, тихо 
спущеннымъ съ черныхъ стенъ покрываломъ. 
Скалистыя стены лежащаго неподалеку, на 
востокъ отсюда цирка Трумузъ отличаются 
бблыпими размерами, но не такъ красивы, 
какъ вышеописанные.

Ландшафты восточной и западной части ^Пиринеевъ р$зко разносятся ме
жду собою. Если Альпы, въ направленш отъ С. къ Ю. отдйляютъ германскую 
природу отъ полуденной, то путешественникъ, который движется вдоль Пири
неевъ съ 3. на В ., на неболыпомъ сравнительно разстоянш и даже на одномъ 
и томъ же градус^ широты встр^чаетъ противоположности, свойственныя двумъ 
различнымъ частямъ св$та. На западной сторон^, въ земл^ басковъ, начинается 
горная система съ волнообразною, холмистою почвою песчаниковой формацш, вер
шины которой, покрытия лйсомъ, напоминаютъ своимъ видомъ яЬмецшя Средшя 
горы. На другой сторонЬ, у береговъ Средиземнаго -моря, ландшафтъ носитъ ха - 
рактеръ африканской природы. Зд'Ьсь голыя б$лыя известковыя стйны высятся 
надъ лесами пробковаго дуба и маслины, надъ виноградниками, въ лозахъ кото
рыхъ пылаетъ огонь юга; по краямъ песчаныхъ равнинъ растутъ причудливые, 
величественные алоэ и тамариски съ ихъ густою зеленью; словомъ— здйсь подъ 
однимъ и т$мъ же градусомъ, на незначительномъ разстоянш встречаются про
тивоположности средней Германш и Алжира.

„Иной, можетъ быть, говорить В. Ир- 
вингъ, представляетъ себе И сп ан т  южною 
страною, со всеми прелестями блаженной 
Италии. Въ действительности же, наоборотъ, 
за исключешемъ нйкоторыхъ прибрежныхъ 
провинцШ, И спаш я—  преимущественно су
ровая, меланхолическая страна: съ своими 
дикими горами, обширными равнинами, ли
шенная л-Ьсовъ, безмолвная и одинокая, она 
по характеру походить на мрачную и зам
кнутую Африку. Отсутств1е п-Ьвчихъ птпцъ, 
какъ неизбежный результата отсутствия лист
вы и кустарниковъ, усугубляетъ это молча- 
Hie и одиночество. Часто встречаются кор
шуны или орлы, которые кружатся надъ го
рами и летаютъ надъ равнинами, въ поляхъ 
попадаются пугливыя дрохвы, и лишь въ 
немногихъ уголкахъ, въ фруктовыхъ садахъ 
и цветникахъ, можно встретить миубады 
мелкихъ птицъ, которыя такъ оживляютъ 
природу въ другихъ местахъ. Во внутрен- 
нихъ провинщяхъ путешественникъ иногда 
проезжаетъ огромныя пространства, засажен

ный различными овощами, то покрытыя 
волнующимся зеленымъ ковромъ, то выж- 
женныя солнцемъ, но напрасно, онъ будетъ 
искать человека, который обработалъ эту 
почву. Ж лишь временами где нибудь на 
высокой круче или на дикой скалё онъ 
увидитъ полуразвалившуюся деревню съ об
рушившеюся сторожевою башнею,— старинное 
укреплеше, построенное'во время междоусоб
ной войны или нападений мавровъ. Но хотя 
большая часть Жспанш страдаетъ отсут- 
ств1емъ лесовъ и лишена изящныхъ худо- 
жественныхъ построекъ, всетаки въ общемъ 
она имеетъ возвышеннМ, горделивый харак- 
теръ, который сглаживаетъ указанные не
достатки. И въ очень простыхъ, строгихъ 
чертахъ испанскаго ландшафта есть что-то 
такое, что наполняетъ душу чувствомъ ве- 
лич1я. Огромныя равнины обеихъ КастилШ и 
Ла-Манки возбуждаготъ интересъ самою ̂ своею 
наготою и необозримостью, напоминая собою 
торжественное велич!е океана44.

Къ югу отъ Пиринеевъ разстилается Ара-
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я н с к ая  низменность, пересекаемая рекою 
Эбро, въ которую здесь впадаетъ много зна- 
чительныхъ рекъ, берущихъ начало на 
южномъ склоне Пиринеевъ. Въ долине Эбро 
расположена древняя столица Аррагонш, Са- 
рагосса. Въ Аррагонш встречаются солонча- 
ковыя степи, иногда довольно обширныя, 
принадлежащая къ числу самыхъ негосте- 
пршмныхъ и мрачныхъ местностей во всей 
Европе; но ближайийя окрестности Сара- 
госсы не носятъ такого характера, будучи 
тщательно возделываемы. Къ востоку Арра- 
гонская низменность отделена отъ Средизем
н а я  моря горнымъ валомъ, который на се
вере прдвращается въ настоящую горную 
страну, соединенную съвосточнымъ концомъ 
Пиринесвъ. Эта горная страна есть старая 
провинщя Каталошя, жители которой вслед- 
cTBie скудости почвы поддерживаютъ своэ 
существоваше торговлей, промышленностпо и 
мореплаватель. Эбро же, прежде чемъ до
стигнуть своей дельты, прорываетъ Ката- 
лонсшя горы между Мекинензой и Тортозой, 
въ нынешней провинщи Таррагоне. Подняв
шись вверхъ по течент ж елтая Эбро, мы 
достигаемъ старинная города Логроньо съ его 
кривыми, неправильными улицами. Окрест
ности города известны подъ назвашгмъ Pioxa, 
здесь прекрасно растетъ виноградъ и плоды 
и вообще Pioxa считается северною Андалу- 
sieio. Значеше Эбро неоценимо для края, 
такъ какъ благодаря ему орошаются обшир- 
иыя пространства Старой Кастилш и Арра
гонш, которыя безъ него были-бы совер
шенно безплодны. Къ северу отъ Эбро под
нимаются я р ы  басскихъ провинщй, кото- 
ныя являются западнымъ продолжешемъ 
Пиринеевъ и ограничиваются севернымъ бе- 
регомъ Испанш. Эта местность служила аре
ною карлпстскихъ войнъ, сопровождавшихся 
столь страшными опустошешями и кровопро- 
литаями; здесь асе находится главный городъ 
Наварры—Пампелуна и далее, къ западу, на 
северномъ склоне горъ— Гвипускоа и Биль
бао, и на южномъ— Витор1я. Примыкаютщя 
здесь астур1йско-кантабрШшя горы, гребень 
которыхъ отчасти составляетъ границу между 
старой провинщей AcTypiefi на-севере и Ле- 
ономъ— на юге, поднимаются до 1,850 метр, 
и тянутся отъ Наварры до Галицш; здесь 
между Мпньо и его притокомъ Силь оне по- 
ворачиваютъ на юго-западъ и переходятъ въ 
те горныя местности, которыя заполняютъ 
пространство между Миньо и Дуро въ Испа
ши и занимаютъ въ Португалш две неболь- 
ипя провинщи Энтре-Дуро-е-Миньо и Трасъ- 
осъ-Монтесъ. Галищя—страна гористая; она 
богата лиственными лесами, прекрасными 
лугами и обладаетъ умереннымъ климатомъ, 
благодаря которому здесь произрастаютъ 
южные фрукты; мношя местности Галицш 
замечательно живописны. Въ особенности

npiflTHoe впечатлеше производятъ ореховые 
и каштановые леса, плоды которыхъ состав- 
ляютъ значительную статью вывоза. Астур1я, 
напротивъ, представляетъ собою ма.адоступ- 
ную альшйскую область съ крутыми, разор
ванными во многихъ местахъ, горными це
пями, тучными пастбищами и плодородными, 
обильно орошаемыми долинами.

На юге къ КантабрШскимъ горамъ при- 
мыкаетъ плоская возвышенность Леона и 
Старой Кастилш, главная река которыхъ, 
Дуро, впадаетъ въ море около известная 
своими винами Португальская города Порто 
(Опорто). Мел;ду верховьями Дуро и Эбро воз
вышается западное начало иберШскаго водо
раздела, образующее здесь значительным вы
соты Cieppa-де-ля-Деманда, у западной по
дошвы которой лежитъ городъ Бургосъ, не
когда—городъ заточешя королей,— одно изъ 
самыхъ холодныхъ местъ Испанш. Тотъ, кто 
пожелалъ бы отправиться отсюда по долине 
Эбро, встречаетъ на пути у Панкорбо ущелья, 
которыя носитъ назваше этой местности—  
G a rg a n ta s  de  P a n c e rb o , —  замечательно 
дикое и живописное место. На протяженш 
более чФмъ получасового пути громадный 
скалы поднимаются то совсемъ отвесно, то 
свешиваются, почти соприкасаясь между со
бою. На севере отъ ущелья G a rg a n ta s  на
ходятся лабиринты скалъ, и местность но
ситъ угрюмый характеръ. Совсемъ иной видъ 
разстилается предъ пут.ешественникомъ на 
Старокастильской плоской возвышенности, 
где на севере находятся известные древте 
римсте города: Паленщя, Леонъ и Асторга,—  
теперь пустынные и разрушенные, а на 
юге— Вальядолидъ, Самора и известный унп- 
верситетскШ городъ Саламанка. Здесь ца- 
ритъ безотрадное однообраз1е, и путешествен
нику кажется, что онъ находится на засох- 
шихъ плоскихъ возвышенностяхъ Манхи въ 
Новой Кастилш, или въ песчаномъ море 
Сахары. По этой Старокастильской пустыне 
проходятъ караваны выочныхъ животныхъ, 
видные на далскомъ разстоянш, такъ какъ 
при движенш они высоко поднимаютъ пыль. 
Невольно вспоминается здесь испанская по
словица, которая говорить, что жаворонокъ, 
задумавшШ перелететь черезъ Кастилпо, дол- 
женъ запастись кормомъ. Южную границу 
этой плоской возвышенности реки Дуро обра- 
зуютъ Кастильсшя горы (2,660 метр.), отдель
ный части которыхъ по своему величпо и 
дикости могутъ поспорить съ Швейцарскими 
Альпами; оне распадаются на четыре, явст
венно разделенный, цепи, расположенныя 
въ виде кулисъ. Эти цепи, считая съ за
пада на востокъ следуюпця: громадный горный 
плоскШ валъ Cieppa да Эстрельп („ЗвЬздная 
гора“) въ Португалш (провлнщя Бсйра), Ciep
pa де Гата, покрытый пропастями скалис
тый валъ Cieppa де Гредосъ, круто спуска-



ющШся къ югу, сверху плосшй, съ алыий- 
скшш пастбищами и озерами, и наконецъ 
состоящая изъ двухъ параллельныхъ цепей, 
гранитная Cieppa де Гвадаррама, откуда бс- 
ретъ начало впадающая затемъ въ Тахо рфч- 
ка Мансанаресъ. На ней выстроена въ 
столь-же пустынной Новокартильской плос
кой возвышенности столица Испаши Мад- 
ридъ. Нельзя предоставить себе ничего пе
чальнее окрестностей этой столицы, и изъ 
европейскихъ большихъ городовъ ни къ од
ному не прилолсимо съ такимъ правомъ на- 
зваше „рая пустыни” ; ни одинъшзъ вихъ не 
окруженъ такою каменистою "местностью. 
Благодаря своему открытому положенно, Мад- 
ридъ открыть для действ1я ветровъ, изъ ко- 
торыхъ въ особенности ужасны южный— 
жгучШ и знойный „Солано”—Сирокко Испа
ши и страшно-холодный северный— „Гале- 
го” Галицш. Климатъ здесь не можетъ счи
таться здоровымъ и особенно вреденъ для 
страдйтощихъ грудными и нервными болез
нями. Тень можно найти только въ „Прадо” , 
где каштановыя деревья и вечнозеленые 
дубы составляютъ пр1ятный контрастъ съ 
окружающею пустынею.

Яовокастильское плато вообще носитъ тотъ 
же безотрадный характеръ, какъ и Старо
кастильское; но удивительно то, что этп не
обозримым пространства, какъ летомъ, такъ и 
зимою имеютъ одинаковый видъ,— все здесь 
голо, безплодно, выжжено. Лишенная листвы 
ольха и ивнякъ окружаютъ берега Тахо, 
грязновато-желтыя воды котораго медленно 
и лениво катятся на западъ. Толедскими го
рами это плоскогорье разделяется на две 
равнины: северную, — Толедскую равнину и 
южную— Ла-Манха. Последняя находится на 
высоте 600 метр, надъ уровнемъ моря и 
представляете собою голую, лишенную расти
тельности поверхность; встречающаяся здесь 
поля ржи и реже— овса, съ ихъ низкой со
ломой и  очень редкой и желтой листвой, 
производить какое то безотрадное впечатлеше. 
Северная равнина орошается рекою Тахо, 
южная— Гвад1аной. Между обеими равнинами 
возвышаются упомянутыя выше Толедсшя 
горы, которыя идутъ на западъ и здесь, въ 
испанской провинщи Эстрамадура, перехо
дить въ Cieppy де-Гвададуду. Изъ Эстрама- 
дуры ТахоЧечетъ по направленно къ Порту- 
галш и здесь разделяетъ собою две провин- 
цш—Бейру и Алемтехо. Пбртугал1я между 
40° и 41° сев. шир. представляетъ собою 
спускающееся террасами къ северу плоско
горье, до 600—650 метр, высотою, которое 
можно считать юго-западнымъ угломъ Старо
кастильской плоской возвышенности. Это— 
горныя террасы Бейры. Провинщя Алемтехо

заключаетъ въ себЬ часть горъ испанской 
Эетрамадуры и Гвад1ану, но въ северной ея 
части имеются лишь незначительныя возвы
шенности, равномерно спускаюпцяся къ за
падному берегу. На этомъ берегу расположена 
португальская провинщя Эстрамадура, где, 
у устьевъ Тахо, лежитъ столица государства— 
Лиссабонъ. Въ противоположность Мадриду, 
онъ запимаетъ по истине райское местопо- 
ложеше. Отправляясь изъ равнины Манхи 
въ протйвоположномъ направлены, т. е. на 
В., мы заметимъ, что местности здесь ста
новятся интереснее, а формащя страны при
нимает^ своеобразный характеръ. На равни- 

; нахъ поднимается много изолированныхъ, 
длинныхъ горныхъ хребтовъ, иногда съ очень 
крутыми склонами и серыми блестящими 
конусами, то остроконечными, то съ усечен
ными вершинами. Тамъ и сямъ здесь лепятся 
закоптелые домики, местами, на куполахъ 
горъ, видны развалины одинокихъ замковъ 
или другихъ древнихъ построекъ. Почва 
окрашена то въ сероватый, то,— на пред- 
горьяхъ,— въ красноватый цветъ, при чемъ 
первая, Иовпдпмому, менее плодородная, воз
делывается подъ зерновой хлебъ, а вторая 
занята виноградниками. Идя въ указанномъ 
направленш, попадаемъ сперва въ область 
Ибергйской горной возвышенности, по во
сточному краю которой расположены про
винщи Валеншя и Нурия, простирающаяся до 
Средиземнаго моря, а затемъ—въ область 
такъ называемой „литоральной *) степи” , 
которая простирается за пределы Мурцш. 
За исключешемъ несколькихъ плодородныхъ 
низменностей, почва этой местности большею 
ч а с тт  состоитъ изъ песчаника, извести, 
мергеля, глины и гипса и насыщена солью; 
въ тЬхъ местахъ, где не имеется пресно- 
водныхъ источниковъ, она безплодна. На краю 
этой скудной береговой полосы, которую по 
справедливости называютъ „Африкою въ 
Европе” , находится гавань Аликанте; по мере 
приближешя къ ней, настроеше путешествен
ника изменяется къ лучшему при виде 
лучшей культуры и разнообразной раститель
ности.

Разсматриваемая страна тгЬетъ холмистый 
характеръ: на С. и 3. на ней поднимаются 
одиношя, красиво очерченныя, отливающая 
великолепнейшими колерами скалистыягоры, 
которыя, темъ не менее, повидпмому со
вершенно лишены растительности. Кроме 
несколькихъ фпговыхъ плантаций и фини- 
ковыхъ пальмъ около раздеянныхъ повсюду 
„case rio s”— покрытыхъ почти всюду пло
скими крышами,—деревьевъ не видно нигде, 
а такъ какъ эта местность населена довольно 
густо, то трудно понять, какъ можетъ су

*) Литоральным степп— степи, заливаемыя моремъ во время прилива. Прим. ред.
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ществовать столько народу на этихъ голыхъ, 
тощихъ поляхъ. Хлйблыя' поля, орошаемыя 
при помощи канавъ, незаметны для глазъ, 
будучи расположены въ углублешяхъ; они 
красуются только по дороге, располагаясь 
по обенмъ ея сторонами. Кроме пшеницы и 
ячменя здесь возделывается въ большомъ 
количестве сераделла (O rn ithopus sa tiv u s  
Brot.), сафлоръ (C a rth a m u s  tin c to r iu s  L.) 
н анисъ. Но часто встречаются пустынныя 
степи, усеянныя серыми солончаковыми 
растешямп и простираюпцяся до самой до
роги. По мере удалешя отъ Аликанте, мест
ность прпнимаетъ все более и более афри
канский харакеръ. Направо и налево отъ 
дорогп тянутся сперва группы пальмъ, затемъ 
целыя пальмовыя рощи подле ослепительно- 
белыхъ, снабженныхъ немногочисленными 
окнами ,,c aserio s“ , на плоскихъ крышахъ 
которыхъ часто возвышаются полушарообраз- 
ныя печи (совершенно такъ же, какъ на 
мавританскихъ домахъ Марокко). Мало по 
жалу между пальмовыми рощами, который 
съ приближешемъ къ городу Эльхе все уве
личиваются въ размерахъ, и где цветунце 
гранатовые кусты покрываютъ почву,— по- 
появляются поля, засеянныя хлебомъ и лю
церной, оливковыя и рожковыя плантащи, 
свидетельствующая о лучшей, более плодо
родной почве. Немного далее передъ нами 
показывается громадная густая масса паль- 
мовыхъ стволовъ; • это знаменитая роща 
Эльхе. Она окружаетъ городъ со всехъ сто- 
ронъ и съ той стороны, съ которой подхо
дить къ ней путешественникъ— всего шире. 
Нельзя вдоволь налюбоваться тысячами строй- 
ныхъ стволовъ съ пхъ воздушными верхуш
ками, длинные перистые листья которыхъ, 
тихо колеблемые ветромъ, соприкасаются 
между собою и издаютъ особый шумъ, по
хожи! на шопотъ еловыхъ или соеновыхъ 
лесовъ, но звучапцй несколько иначе; крайне 
красивы также блестящее, яркозеленые, усы
панные пурпуровыми цветами гранатовые 
кусты, которые пышно развиваются подъ 
прозрачною теныо пальмъ.

Между равниной Манхи и Андалуз1ей 
тянется много обнаженныхъ, но невысокихъ 
кряжей суровой Cieppa Морены, которая со- 
ставляетъ главную цепь Андалузскихъ по- 
граничныхъ горъ. По знаменитому скалистому 
ущелью Деспеньперросъ теперь проведена 
железная дорога, соединяющая долины Гва- 
д1аны и Гвадалквивира. Гвадалквпвиръ— 
главная река Андалузш; на его берегахъ 
стоять города Кордова и Севилья, а невдалеке 
отъ его устья расположены Хересъ и Кадпксъ. 
Въ своемъ нижнемъ теченш Гвадалквивиръ 
орошаетъ широко раскинувшуюся по обоимъ 
его берегамъ низменность. По левому берегу 
тянутся совершенно безлесныя пастбища, а 
на правомъ берегу, на отложешяхъ глины и

морского песка, лежать песчаныя дюны. 
Андалуз1я— садъ Испанш и къ ней главнымъ 
образомъ относятся восторженныя описатяпу- 
тешественниковъ, несправедливо переносимыя 
и на более северную ИберШскую возвышен
ность. Душою ландшафта всетави остается 
Гранада, у подошвы наиболее высокой мест
ности Испаши— Cieppa Невады. Широкая шеры, 
на которыхъ нетъ ни кустика, ни деревца, 
окрашенный въ различныя цвета разнообраз
ными мраморами и гранитами, поднимаютъ 
къ темноголубому небу свои опаленныя солн- 
цемъ вершины, а въ ущельяхъ между ними 
раскинулись зеленейшая плодороднейийя до
лины, где пустыня и садъ оспариваютъ другъ 
у друга первенство, и кажется, будто по
бежденная скала принуждена дарить винныя 
ягоды, апельсины, лимоны и украшаться 
миртами и розами. Здесь въ феврале— весна 
уже въ полной красё.

Удивительнейшее смешеше северной и 
южной растительности,— говорить одна совре
менная путешественница,— развилось вслед- 
CTBie господствующей здесь умеренной тем
пературы; Гранада, защищенная съ юга мощ
ною Cieppa Невадою, не смотря на свое юж
ное положеше, даже въ средине лета лишь 
въ редкихъ случаяхъ ощущастъ недостатокъ 
прохлады. На вершинахъ горъ, въ особен
ности на высокомъ пике Мульгасенъ (3,554 
метра) виднеются обшпрныя снежныя поля, 
которыя вполне не растаиваютъ даже подъ 
палящими лучами польскаго и августовскаго 
солнца. Почва заросла молодою зеленью, плю- 
щемъ и хорошенькими цветками, целыя поля 
усеяны ф1алками; между полями тянутся 
длинныя изгороди изъ миртъ; розы подни
маютъ высоко къ верху свои головки, на 
миндальныхъ деревьяхъ съ одной стороны 
развертываются красные цветки, тогда какъ 
другая сторона уже покрыта красивою зеле
ною листвою; всюду—цветупця груши и яб
лони; рядомъ съ кипарисами и кедрами, ря- 
домъ съ апельсинами, кактусомъ и алое, 
лавромъ и пальмой путешественникъ нахо- 
нитъ спелую землянику, хотя и не въ боль
шомъ количестве. Между прочимъ, здесь за- 
служиваетъ внимашя превосходный способъ 
утилпзацш воды, перешедшей къ жителямъ 
по наследству отъ мавровъ. Воды Дарро, от
веденный по безчислепнымъ каналамъ во 
все стороны, текутъ по обеимъ сторонамъ 
широкихъ краспвыхъ дорогъ Альгамбры, сбе
гая съ горы двумя потоками. Менее из
вестна, но не менее щедро награждена при
родою расположенная вдали отъ главныхъ 
путей сообщешя область Ля-Альпухарра. 
Она также находится въ провинцш Грана
де, между южными склонами красивой Ciep
pa Невады п Средпземнымъ моремъ. Мест
ность эта гориста и въ высшей степени жи
вописна. ny’reiuecTBic здесь, далее на муле,
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крайне затруднительно. Немнопя м'Ьста на 
зекл$ наделены природою такими преимуще
ствами, какъ этотъ уголокъ. На высотй Ciep- 
ры, въ области вЪчнаго снЪга, рядомъ съ 
очень редкими лишайниковыми растешями 
цвЪтетъ душистая ромашка, по склонамъ 
растут,ь деревья и кустарники с-Ьвсра, каш
таны, дубъ и сосна, а ниже — лимоны и 
апельсины, даже бананы, хлрпчатникъ,' са
харный тростникъ и друия тропичесыя 
растешя. ЦвЪты й плоды Альпухарры счи
таются лучшими во всей ГранадЪ.

Крупныя прибрежныя горы или южная 
испанская окраина, подобно Кастильскимъ и 
Андалузскимъ разграничительнымъ горамъ, 
состоять нзъ многочисленных^ дАпей, мелсду 
которыми Cieppa Невада лишь важнейшая и 
наиболее высокая. На западЪ къ ней при
соединяется Cieppa де Малага и Cieppa де

Ронда, простирающаяся до узкой скалистой 
твердыни Гибралтара. Уже издали видна до
ступная лишь съ западной стороны и имею
щая 425 метровъ высоты скала, на которой 
британцы воздвигли свое мощное укрйпле- 
Hie, такъ называемый „обезьяшй городъ“ : 
это—единственное мЪсто въ ЕвропЪ, гд'Ь жи- 
вутъ обезьяны. “Между горою и гаванью на
ходится городъ, раскинувшийся въ длину; 
здашя здЬсь отчасти расположены, по склону 
горы, поднимаясь другъ надъ другомъ тер
расами. Со своими узкими, плохо вымощен
ными и грязными улицами, маленькими и 
тесными лавками, Гибралтаръ (25,000 жи
телей) не представляетъ ничего особенно за- 
мЪчательнаго. ТЪмъ но менйе, вмЪстЪ съ 
Альмер1ей и славящейся виноградниками 
Малагой онъ относится къ числу наиболее 
важныхъ пунктовъ на южномъ берегу Испаши.

Въ заключеше слйдуетъ сказать нисколько словъ о Балеарскихъ п Пи- 
иузскихъ островахъ, расположенныхъ у вхеда въ ВаленсшскШ заливъ, такъ какъ 
въ географическомъ отношенш они принадлежатъ къ Ибершскому полуострову. 
Изъ Балеарскихъ острововъ самые важные Майорка, съ главнымъ городомъ Паль
мой, и Минорка, съ прекрасною гаванью Магонъ. Остальные острова этой группы 
незначительны и не заслуживаютъ внимашя. Пи:пузше острова состоять изъ 
двухъ острововъ: Ивизы и маленькаго острова Форментеры. Вс$ эти острова въ 
прежнее время составляли королевство Майорку и занимаютъ поверхность въ 
4 ,8 2 0  кв. километровъ съ населешемъ въ 3 0 0 ,0 0 0  человйкъ. Острова по боль
шей части гористы и на самомъ болыпомъ изъ нихъ, Майорка, вершины подни
маются, на с'йверномъ краю его, до 1 ,4 6 0  метровъ, а Билла де Торелла— дости
гаем  даже 1 ,5 7 0  метровъ. Острова отличаются здоровымъ, мягкимъ климатомъ 
и плодородною почвою, на которой произрастаютъ вей продукты европейскаго 
юга. Равнина (la  H uerta) около трудолюбивой, многолюдной Пальмы (5 3 ,0 0 0  
жителей) чрезвычайно привлекательна; она сплошь покрыта миндальными, фиго
выми, тутовыми, рожковыми и гранатовыми деревьями, а также и нашими пло
довыми деревьями; почва зас'Ьяна пшеницею, ячменемъ, стручковыми растешями 
и овощами, успешному росту которыхъ много способствуютъ гйнистыя деревья.

Образцомъ красоты Балеарскихъ острововъ 
можетъ служить известный по всей Май
орка Барранко-де-Сольеръ, въ долин'Ь Сольеръ, 
съ городомъ того лее имени. Этотъ Барранко 
извивается въ глуби нЪ скалистыхъ подно- 
япй (Лерры и, прорывая далекШ сЪвероза- 
падный склонъ главной с-Ьверной цЪпи, 
впадаетъ въ ' котловину долины Сольеръ. 
Спускающаяся съ возвышенностей Ci ерры въ 
богатую растительностью долину, отврати
тельно вымощенная, огралсденная со стороны 
долины предохранительною стеною дорога, 

^ съ каждымъ иоворотомъ открываетъ все но

вые, живописные и величественные виды. 
„Я не знаю, чему болЪе удивляться въ этой 
чудной скалистой долина,— пишетъ Виль- 
коммъ,—живописности ли горныхъ очерта- 
шй, или внушительному величио поднимаю
щихся скалъ, которыя съ приблпжешемъ къ 
поверхности земли становятся все грандмз- 
н-Ье въ разм-Ьрахъ и местами даже превосхо- 
дятъ высотою стЪны Барранко де Парейсъ; 
удивляться ли художественному убранству 
скалистыхъ террасъ, стйнъ. и разсЗшннъ, по- 
крытыхъ ковромъ красивыхъ цвЪтовъ и пыш
ными гирляндами плюща и другпхъ выо-
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щихся растешй, или же блестящей культуре 
почвы. До высоты 495 метровъ крутые скло
ны превращены въ террасы и засажены 
оливковыми деревьями, а самая нижняя 
часть склоновъ (около 243 метр.) занята 
плодовыми и апельсинными деревьями. Въ 
темныхъ ущельяхъ прячется много источни- 
ковъ, воды которыхъ въ дальнМшемъ своемъ 
течеш’и соединяются, сливаясь въ крупный 
потокъ; послйдшй въ верховьи покрытъ кра
сивыми водопадами и пенится среди колос-

сальныхъ каменныхъ глыбъ укруто спу
скающейся, большею ч а с т т  недоступной, по
дошвы горы; но ч-Ьмъ дольше течетъ онъ, 
тймъ незначительнее становится, такъ какъ 
большая часть его воды отведена въ бас
сейны, устроенные для орошешя полей тру
долюбивыми лштелями на разныхъ высотахъ 
крутыхъ склоновъ; местами течете его пре
рывается, благодаря наложеннымъ на пути 
каменьямъ, и онъ разливается, образуя об
ширные водоемы.

Климатъ ИберШскаго полуострова весьма разнообразен!,. На сйверй, въ 
средней и нижней части Кантабршскихъ горъ и Пиринеевъ, климатъ мягокъ и 
влаженъ; зима здЬсь характеризуется главнымъ образомъ дождями, причемъ тер- 
мометръ опускается до— 5°— 1 0 ° Ц.; въ восточныхъ провинщяхъ, Каталонш, Арра- 
гонш, Валенсш и Мурцш, гд-Ь находятся главные виноградники Испаши, климатъ 
значительно мягче; термометръ здЬсь р$дко опускается ниже 0° Ц.; зд'Ьсь ца- 
ритъ вечная весна. Въ южной Испаши, именно въ Андалузш, климатъ похожъ 
на сйверо-африканскш: зимою умеренный, не ниже— 10°— 1 2 °  Ц., а лйтомъ—  
очень жаркш и сухой при средней температур^ въ 2 5 °  Ц. Самый непр1ятный и 
въ тоже время нездоровый климатъ мы встрйчаемъ на возвышенностяхъ западной 
и центральной части полуострова,— въ Эстрамадурй, Старой и Новой Кастшпяхъ; 
лЬтомъ здЬсь стоятъ страшные жары, термометръ поднимается выше 4 5 ° , а зи
мою бываютъ сильные холода, нередко даже выпадаетъ снгЬгъ. Эти провинцш 
обладаютъ характеристическими особенностями степного климата: воздухъ зд-Ьеь 
сухой, чистый, то раскаленный отъ жары, то страшно холодный, л'Ътомъ— жарше 
дни и холодныя ночи, зимою— продолжительная стужа, весною и особенно осенью—  
внезапныя колебашя температуры отъ 18° до 25° Ц. и выше; атмосферныхъ 
осадковъ 'очень мало, а иногда ихъ и совсЬмъ не бываетъ.

Естественныя ’богатства Испаши часто 
преувеличиваются. Унылая возвышенность, 
занимающая большую часть полуострова, по
крыта скудною растительностью, которая .ме
няется смотря .по различнымъ климатиче- 
скимъ услов1ямъ. На юге, при благопр]ят- 
ныхъ услов1яхъ, благодаря теплоте и доста
точному количеству влаги, произрастаютъ 
злаки и рисъ, южные плоды и хлопчат- 
никъ, даже сахарный тростникъ; здесь встре
чаются вечно-зеленые леса, виноградники и 
возделывается табакъ, растетъ даже фини
ковая пальма. На пространстве между Бар
селоной и Таррагоной широко развита куль
тура орешника, что въ связи съ продуктами 
оливковыхъ и рожковыхъ плантацШ и апель- 
синныхъ садовъ составляетъ значительную 
статью вывоза для этой местности. Въ про
тивоположность этой культуре, обширныя 
степи внутреннихъ провинций покрыты лишь 
лугами и поросли кустарникомъ; здесь на

протяженш многиХъ квадратныхъ кпломет- 
ровъ иной разъ не встретишь ни одного 
источника, ни одного колодца. Изследовашя 
англШскихъ пнженеровъ показали, что по 
меньшей мерЬ две трети безводныхъ мест
ностей Кастплш, Леона, Эстранадуры и др. 
могли бы быть постоянно и правильно оро
шаемы водой; тогда бы Испашя существенно 
изменилась и могла бы производить хлЬба 
въ количестве, вдвое большемъ сравнительно 
съ настоящимъ; кроме того, почва стала бы 
удобною для лесныхъ насажденШ, въ кото
рыхъ ощущается теперь такой недостатокъ. 
Главное богатство Испаши —  минеральный 
сокровища; здесь встречаются въ большомъ 
количестве ртуть, железо, свинецъ, серебро, 
каменный уголь и соль. Въ северныхъ про
винщяхъ на горное дело затрачены уже 
болыше англШсше капиталы. Наряду съ 
горною промышленности© важнымъ источни- 
комъ дохода для иаселешя является сель--
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ское хозяйство и скотоводство. Югъ занять 
культурою оливковаго и тутоваго дерева и, 
подобно западу,— культурою винограда; въ 
бассейн^ Гвадалквивира и на центральной 
возвышенности полуострова возделываются 
хлйбныя растешя; въ северной прибрежной 
области съ успЬхомъ занимаются плодовод- 
ствомъ. Въ степяхъ пасутся стада тонкорун-

ныхъ овецъ (мериносы) или „ T ra sh u m an te s“ , 
но эта, некогда славная отрасль скотовод
ства, находится въ упадке. Кроме того, 
Испашя можетъ похвастать отличными по
родами лошадей; некоторый доходъ прино
сить населенно также разведете шелкович- 
ныхъ червей и рыболовство, особенно въ 
устьяхъ рекъ.

Королевство Португал1Я.

По берегу 'Атлантическая океана, между устьями Миньо и Гвад1аны, рас
положено королевство Португал1я. Оно простирается въ длину на 5 2 0  киломе- 
тровъ, въ ширину— 18 0  километровъ и орошается рекою Дуро; общая площадь 
его равняется 9 1 ,7 6 0  кв. километровъ; жителей въ Португалш 4 .5 0 0 ,0 0 0  чело- 
вйкъ. Такъ какъ португальцы причисляютъ къ европейскому материку распо
ложенные на западъ отъ Лиссабона острова Азорш е и Мадейру, то площадь 
Португалш увеличивается до 9 8 ,0 0 0  кв. километровъ, а населеше до 5 милл. 
человйкъ. Вей португальцы, за немногими исключешями, исповйдуютъ католи
ческую религш. Португал1я— конституцюнное королевство съ наследственною 
властью, управляемое при учаетш «кортесовъ», которые разделяются на палату 
пэровъ, назначаемыхъ королемъ, и палату депутатовъ. Государство исторически 
делится на пять провинцШ (Миньо, Трасъ-осъ-Монтесъ, Вейру, Эстрамадуру, 
Алемтехо) и одинъ округъ (Фаро, небольшое королевство Альгарв1я, т. е. запад
ная земля арабовъ); въ настоящее же время Португал1я состоитъ изъ 17  окру- 
говъ, при чемъ къ Эстрамадурй относятся вышеупомянутые округи Азорскихъ 
острововъ и Мадейры (округъ Фунчалъ). Колонш португальцевъ разейяны по Азш 
и Африке. Къ аз^атскимъ- владйшямъ относятся Гоа и Д1у, на Малабарскомъ бе
регу въ Индш, восточная, половина остъ-индскаго острова Тимора и Макао близъ 
Кантона въ Китай. Въ Африке португальцы владйютъ на В. Мозамбикскимъ 
берегомъ отъ мыса Дельгадо до бухты Делагоа и на 3 .— Кабиндо, около устья 
Конго, на Ю. отъ него— Анголою, затймъ— Гвинейскими островами— св. вомы и 
ПринсЕпе, наконецъ нйсколькимй областями въ Сенегамбш. Въ мирное время 
арм1я простирается до 4 0 ,0 0 0  человйкъ, въ военное— до 1 6 0 ,0 0 0 . Военныхъ 
судовъ насчитывается до 50 , орудШ на нихъ— около 1 6 0 .

*) Современная Португал1я— безспорно одна изъ самыхъ отсталыхъ странъ 
цивилизованнаго Mipa. Измельчавпйе не только физически, но и нравственно, 
потомки Луза и Вир1ата стоять теперь въ стороне отъ великихъ вопросовъ, вол- 
нующихъ человечество. Мелше интересы его крошечной родины— вотъ все, чймъ 
живетъ современный португалецъ, и никакая политическая свобода, никакая самая 
либеральная конститущя не могутъ вызвать его изъ этого близкаго къ полной *)

*) Дополнеше редактора.



28

умственной спячкй состояшя. Если мы просмотримъ летописи новейшей истор!и, 
эти славныя летописи великихъ завоеваны культуры, мы не найдемъ въ нихъ ни 
одного громкаго португальскаго имени. Между тЬмъ, и въ исторш Португалш 
была эпоха, когда эта страна стояла во главЗ» европейскаго прогресса, когда 
сыны ея гремели подвигами, достойными титановъ, когда португальсшй флагъ 
былъ истиннымъ символомъ культуры, а португальсшй мечъ завоевывалъ для 
цивилизации цйлыя страны.

Эта, блестящая эпоха— ХУ  и XVI вв., когда маленькая Португал1я дала м!ру 
fliaca, Васко-де-Гама, Магеллана, Кабраля, Альбукерка,— ц&лую плеяду славныхъ 
путешественниковъ. Но прошли вЬка,— и когда-то бывшая первою морскою дер
жавою, Португал1я спустилась до положения третьестепенной державы. Завоеванная 
Васко-де-Гамой, 400-л'Ьтнш юбилей' котораго недавно торжественно отпразднован
ный всЬмъ цивилизованнымъ м1ромъ, Инд1я почти цЬдикомъ перешла въ руки 
англичанъ. Значительно сократились португальсшя владЬшя и въ Африка, а въ 
Америк^, гдЬ имъ принадлежала громадная Бразшня, и совсЬмъ исчезли; басно- 
словныя богатства, собираемый когда-то португальцами со своихъ колонш, рас
таяли,— и теперь единственнымъ, пожалуй, слЬдомъ былыхъ славныхъ временъ 
служатъ нЬкоторыя растешя, привезенныя изъ бывшихъ португальскихъ колонш 
и акклиматизированныя въ Португалш. Большая часть этихъ растеши— плодовыя 
и лЬсныя деревья *.

L o q u a t, привезенный изъ Китая, своею 
тенью превосходить даже фиговое дерево п 
въ ноябре наполяяетъ воздухъ сладкимъ 
ароматомъ • своихъ цвЬтовъ, а раннимъ л'Ь- 
томъ даетъ вкусные, освежаюнце плоды. Ка- 
медныя деревья Австралш, въ особенности 
же эвкалиптъ, за посл£дшя двадцать л-Ьтъ 
совершенно изменили внйшШ видъ возд'Ьлы- 
ваемыхъ местностей Португалш. Изъ новей- 
шпхъ художниковъ ни одпнъ не решится 
выбросить изъ своей картины этотъ вндъ 
камеднаго дерева съ его стройнымъ, глад- 
кимъ стволомъ, прямыми ветвями и длин
ными висячими листьями, которые зимою 
принимаютъ бледно-желтую и красноватую 
окраску. Затемъ здесь встречается B e lla  
S o m b ra , исполинское дерево Бразилш, ко
торое отлично акклиматизировалось въ Пор
тугалш, крупноцветныя магнолш изъ Цен
тральной Америки, достигаюиря высоты де- 
ревьевъ, украшенныя большими пучками бле- 
стящихъ листьевъ, похожихъ на листья лав

ра, сквозь которыя весною и летомъ прогля- 
дываютъ белые душистые цветы. Кроме 
того встречаются хвойныя деревья возвы
шенностей Вразнлш и Гпмалаевъ, и все это, 
вместе взятое, делаетъ Португалш • въ гла- 
захъ садовода чудомъ богатства и разнооб- 
раз1я. Охотнику Португал1я не доставить осо- 
беннаго удовольств1я, хотя въ ней и есть 
много значительныхъ, необработываемыхъ 
пространствъ. Въ пустынныхъ горныхъ мест- 
ностяхъ встречаются волки, диШя козы, 
рыси и красная дичь, а въ местностяхъ съ 
редкииъ населешемъ встречаются красноно- 
Г1Я куропатки. Зимою большими стаями вы- 
летаютъ вальдшнепы, но они такъ разле
таются по лесамъ, что добыть ихъ въ боль- 
шомъ количестве не представляется возмож
ности. Много здесь также бекасовъ, но ихъ 
трудно достать, потому что болото, въ кото- 
ромъ они сегодня кишели массами, черсзъ 
неделю совсемъ оставляется ими. Вообще 
охота здесь не важная.

По общераспространенному мн^нно, путешественнику совсЬмъ не стоить 
посещать Португалш, потому что тамъ мало, такъ называемыхъ, «замЬчатель- 
ныхъ мЬстъ». Но на самомъ дЬлй, и помимо столицы, здЬсь имеются города, за
служивающее полнаго внимашя, какъ напр., торговый Порто и университетски! 
городъ Коимбра, или местности, какъ напр. монастырь Мафра, португальсшй
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Эскур1алъ, королевскШ увеселительный замокъ Синтра, знаменитый бернардшскш 
монастырь Алькобаса, Базако, Баталья и Леира, хотя, въ общемъ, ландшафта 
однообразёнъ. Тщательно воздЬлываемыя поля на низменностяхъ прерываются за
рослями кустарника и мелкаго л'ка. Лишь около р4къ местность носитъ иной 
характеръ,— по сочному лугу, вдоль берега, тянутся могуч1я деревья. Чудно кра- 
сивъ закатъ солнца на берегу Атлантическаго океана, и въ народа живетъ ска- 
заше, что Ной послф потопа посйтилъ Португалго для того только, чтобы по
любоваться великол'Ьпнымъ солнечнымъ закатомъ, и пришелъ отъ него въ восхи- 
щеше. Но самымъ блестящимъ пунктомъ Португалш является ея столица Лис- 
сабонъ, иначе— Лисбоа, (2 5 0 ,0 0 0  жител.), гавань котораго, увенчанная по воз- 
вышенностямъ дворцами, по красоте смело можетъ спорить съ Константинопо- 
лемъ, Палермо, Неаполемъ и Генуею.

Если уже впдъ могучаго Тахо, разливаю
щаяся: наподоб1е моря, поразительно кра- 
сивъ, когда смотришь на него съ суши— съ 
набережной, въ особенности же, съ лпссабон- 
скихъ возвышенностей, и производитъ на 
зрителя такое впечатлите, какого, быть мо
жетъ, не оставляетъ ни одинъ пейзажъ.юж- 
ныхъ странъ, то впечатлите еще бол'Ье уси
ливается, когда на фонй этой картины по
является жизнь и движете, когда одинъ изъ 
черныхъ Великановъ съ дымящеюся трубою от
правляется въ морс, поверхность котораго за 
отмелью Тахо блестптъ, какъ зеркало; но еще

лучше, стоя на палубй парохода, любоваться 
панорамой береговъ, уб'Ьгающихъ справа и 
сл'Ьва и какъ бы посылающпхъ путнику 
прощальный прив'Ьтъ. Еще разъ глазъ охва- 
тываетъ гордую лузптанскую метрополию, ко
торая заняла холмы и долину Тахо своею 
ослйпительно-б&лою массою домовъ, замковъ. 
монастырей и соборовъ, ув-Ьнчпвающйхъ со
бою возвышенности, — картина чудная по 
роскоши и величйо; правда, на ней порою 
довольно ясно выступаютъ сл'Ьды запуст£- 
шя; но это— принадлежность всйхъ гожныхъ 
странъ и городовъ; къ тому лее, среди такой
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пышной, столь расточительной въ своихъ 
дарахъ природы съ этими недостатками ми
ришься скорее, чймъ на скудномъ и убо- 
гомъ сйверй. Передъ глазами зрителя раз- 
стилается безконечно широкая, съ синимъ 
отливомъ бухта Тахо, оживляемая безчислен- 
нымп большими и малыми судами, барками, 
морскими кораблями и пароходами. Шумятъ 
маленькие колесные пароходы между Пунта- 
Касильясъ и Белемомъ, "а отъ набережной— 
къ Цраса-до-KoMMepcio, колоннада и тр1ум- 
фальная арка которой ярко блестятъ подъ 
лугами полуденнаго солнца, отправляются 
корабли въ Баррейро—конечную станцпо юго- 
восточныхъ желЬзныхъ дорогъ Португалш; 
вдали на югЬ, чрезъ зеркальную бухту Тахо 
ясно виднеются очерташя возвышенностей 
Cieppa-д ’Аррабаны, С.-Луиза блпзъ Сетувала , 
и замокъ Пальмелла. Мы несемся дал£е. На
лево, мимо насъ тянутся крутыя известко
вым горы Альмады, прорЬзанныя небольши
ми долинами; направо— Белемъ съ его древ- 
нимъ соборомъ и четырехугольною стороже
вою башнею, оберегающею входъ въ Лисса
бонскую гавань. Надъ волнистыми возвы
шенностями сЬвернаго берега Тахо, покрытыми 
множествомъ В'Ьтряныдъ мельницъ, подни
маются величественный зубчатая Синтры,— 
длинный рядъ р£зко очерченныхь вершинъ, 
начиная отъ Пенпньи, которая далеко на 
запада высится надъ Кабо-да-Рока, до вы
сокой пирамидальной вершины Круцъ-Альта 
и Пены, красиваго замка въ мавританскомъ 
стилй, стоящаго на вершинй высочайшей 
изъ горныхъ главъ Серры. Корабли, мимо 
которыхъ первоначально провезъ насъ отхо- 
дивппй пароходъ, быстро исчезаютъ изъ 
вида, —  теперь они кажутся лишь л’Ьсомъ 
мачтъ: вотъ, наконецъ, скрывается изъ глазъ 
и Лпссабонъ, н на горизонт^ остаются только

нацболйе вы сотя постройки: замокъ Санъ- 
Яго, куполы собора Корасао-де-1езусъ, новая 
обсерватор1я въ рощй Топады и за Белемомъ— 
величественное здаше королевскаго дворца въ 
АхудЬ. Лиссабонъ съ рЪки. очень красивъ. 
Живописный п въ то ясе время опрятный,— 
качества, р£дко совместимая въ городахъ,— 
местами онт, производитъ на црйзжаго силь
ное впечатлите, хотя и не выдерживаетъ 
критики при болйе близкомъ знакомстве съ 
нимъ. Дело въ томъ, что массивныя издали, 
его сооружешя вблизи оказываются выбелен
ными планками; зат^мъ во многихъ двор- 
цахъ и церквахъ встречается такая удиви
тельная и запутанная смесь стилей, что въ 
нпхъ невозможно разобраться, Тамъ име
ются мелше карнизы со множествомъ узо- 
ровъ п башенки, похож1я д а  часовые коло
кола временъ Буше. Но съ городомъ произо
шло то же самое, что часто случается съ 
физ1оном1ей: масса неправильностей въ своей 
совокупности придаютъ * ему своеобразную 

-прелесть. Однако надо иметь въ виду, что 
Лиссабонъ всегда обворожителенъ при яр- 
комъ свете южнаго солнца, если смотреть на 
него съ реки. Одна надъ другою громоздятся 
лестницы и террасы, капеллы и изящные 
портики монастырей отражаются въ водахъ 
Тахо, покрытыхъ сводомъ крутыхъ утесовъ, 
по которымъ лепятся бедныя хижины. То 
здесь, то тамъ возвышаются развалины, къ 
которымъ не прикасалась рука человека съ 
техъ поръ, какъ более ста летъ тому на- 
задъ они стали жертвою землетрясешя. Боль
шая P la z a  do C om ercio, блестяще осве
щенная вечеромъ, служить местомъ гулянШ 
для аристократш, являющейся сюда въ эки- 
пажахъ, верхомъ и пешкомъ. Но въ общемъ 
площади малы, а улицы узки и довольно 
извилисты.

Не редко приходится слышать, будто Португал1я отстала отъ остального 
Mipa на 1 1/г века, но такое строгое суждеше можно признать справедливымъ 
лишь въ томъ случай, если подъ словомъ <аиръ» подразумевать лишь наиболее 
прогрессивный изъ западно-европейскихъ нащй; но и эти последшя могутъ еще 
позавидовать некоторымъ преимуществамъ Порту га лш. И въ самомъ д Е й , не 
удивительно ли, что государство, столь недавно (въ 1 8 3 3  г .) получившее хоро
шее управлеше, успело уже такъ далеко пойти во всехъ отрасляхъ государ
ственной и сощальной жизни? Объяснеше этого заключается въ томъ, что порту
гальцы представляютъ собою смесь различныхъ нащональностей; время почти со
вершенно изгладило разницу между ними, и португальцы образовали собою на- 
родъ, въ которомъ могучая сила севера соединилась съ тонкими душевными 
способностями юга. Благодаря этому, здесь не замечается ни расовой или ре- 
липозной нетерпимости, ни столкновенш противоположныхъ кастовыхъ интере- 
совъ, потому что весь народъ состоитъ преимущественно изъ земледельцевъ.
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Какъ нащя, португальцы всегда обнаруживали редкостное соединеше скромности 
и энергш,и только малочисленность м'Ьшаетъ имъ занять выдающееся положеше 
и пршбрйсти вл1яше среди другихъ нацш. Искусства, науки и литература въ 
Португалш находятся въ рукахъ незначительная меньшинства. Высшее образо- 
ваше, охватывающее вс4 классы, носить чисто сощальный характеръ; оно со- 
стоитъ въ преподаванш не особенно легкаго и не особенно распространеннаго 
искусства— поддерживать хоропйя отношетя съ людьми высокопоставленными, 
подчиненными и равными по положешю.

Северною границею между Португал1ей и 
испанской провинщей Галище® является 
река Миньо. Испанстй городъ Туй стоить 
почти рядомъ съ португальскою Валенстей, и 
тЬмъ не менее разница между жителями 
этихъ городовъ въ костюме, ‘ нравахъ и обы- 
чаяхъ столь же велика, какъ, напр., разница 
медсду жителями Дувра и Кале. Между ними 
нЬтъ почти никакихъ сношснШ. Строи® та
моженный надзоръ и паспортная система 
часто являются более непреодолнмымъ пре- 
пятствшмъ, чемъ неприступный горы. Браки 
между испанцами и португальцами здйсь 
очень редки. Не малое вл1яше въ данномъ 
случай оказываетъ BbicoKoirbpie испанцевъ, 
которые смотрятъ на своихъ сос^дзй порту- 

1 гальцевъ, какъ на низшую расу. Однако, со
временные путешественники безусловно от- 
даютъ пальму первенства португальцами Въ 
лице ихъ путешественникъ встр^чаетъ кра
сивое племя, съ пр1ятными манерами и 
изящнымъ костюмомъ. Мноие наблюдатели 
ув&ряютъ, что во все время путешествия по 
Португалш можно вообразить, что находишься 
въ Аркадш. Такое идиллическое впечатлеше 
создается отчасти живописными видами сте
пей по берегамъ р&къ, отчасти употребле- 
шемъ большихъ кувшиновъ съ виномъ, спря- 
танныхъ въ тенистой зелени, которые земле
дельцы охотно подносятъ къ губамъ, но въ 
особенности здешнею манерою пешя, кото
рая состоитъ въ томъ, что певецъ • поетъ са- 
ыымъ высокнмъ голосомъ одинъ куплетъ а 
другой отвечаетъ ему другимъ куплетомъ. 
Культура почвы въ существе дела остается 
тою же, какого она досталась нынешнимъ 
обитателямъ по наследству отъ римскихъ 
колонистовъ и какъ она описана въ прави- 
лахъ н прсдписашяхъ Колумеллы. Порту- 
гальсюй землепашецъ работаетъ плугомъ, по- 
хожимъ по форме своей на то оруд1е, кото
рое такъ точно описалъ въ своихъ „Экло- 
гахъ“ ВиргилШ. Крестьянинъ перевозитъ 
свой хлебъ въ такой же повозке, к а т я  изо
бражены на римскихъ вазахъ и барсльефахъ. 
Овцеводъ въ горахъ также изъ дня въ день 
живетъ со свопмъ стадомъ и на ночь ло
жится спать среди овецъ. Пастушеская сви
рель древности вытеснена гитарою, но па

стухи еще и теперь состязаются другъ съ 
другомъ въ составивши импровизированныхъ 
песенъ.

Если бы жители Португалш захотели 
следовать примеру другихъ народовъ, то 
могли бы иметь скота вдвое более,, а хле- 
ба^—на треть сравнительно съ настоящимъ. 
Они были бы тогда богаче, но едва ли— 
счастливее. Мелшй землевладелецъ имеетъ 
въ достаточномъ количестве все,4 необходи
мое для существоватя, его поденщикъ также 
доволенъ своею судьбою. Заработная плата, 
получаемая имъ, правда, невысока, но ведь , 
и потребности у него невелики, а пища, по
лучаемая имъ отъ хозяина, не только изо
бильна, но и разнообразна. Земля находится 
въ рукахъ собственниковъ-крестьянъ или 
мелкихъ арендаторов^ въ последномъ слу
чае практикуется такая система: владелецъ 
даетъ землю и орудае для ея обработки и 
получаетъ за это половину урожая. Въ се
верной Португалш разводится главнымъ об- 
разомъ маисъ, бобы, тыквы, а иногда и ка
пуста. Такой порядокъ дела, на который 
нужно смотреть, какъ на несовершенство по
левой культуры, объясняется особенностями 
характера португальская крестьянина, кото
рый не решается весь свой капиталъ по
местить въ одинъ посевъ. Въ гожныхъ про- 
вишцяхъ сеютъ пшеницу, но раздроблеше 
земли на мелше участки сказывается не-' 
благопр1ятными последствиями на земледЬ- 
лш, и xopomie урожаи здесь редки. Вино- 
градъ разводится повсюду, и знатоки мест
ности уверяютъ, что, за исключешемъ немно- 
гихъ нездоровыхъ и бедныхъ округовъ, по- 
ложешо сельскихъ жителей въ Португалш, 
въ среднемъ, гораздо лучше, чемъ въ Ев
ропе. Какъ ни странно, но сушеная треска 
служитъ главнымъ продуктомъ ппташя во 
всехъ классахъ населешя, хотя она приво
зится изъ Норвегш и Нью-Фаундленда и по
тому не можетъ быть дешева. Какъ бы то 
ни было, а достоинства ея, въ смысле пи
тательности, неоспоримы. „Приготовленная 
въ оливковомъ масле, въ которомъ здесь 
нетъ недостатка, треска гораздо питательнее, 
чемъ какое-либо другое кушанье“ . Полевые 
pa6o4ie редко употребляютъ въ ппщу карто



фель; местныЙУхлебъ — довольно вкусная 
смесь изъ маота и ржи; ее называютъ вгба. 
При всей указанной примитивности ведешя 
сельскаго хозяйства, которое въ Португалш 
находится почти на той же ступени, какъ и • 
1,400 лЬтъ тому назадъ, здесь, съ другой . 
стороны, замечаются следы тонкаго искус
ства и художественная вкуса, оставленные 
маврами въ орнаментами и глиняныхъ из- 
дЫ яхъ . Ярма быковъ покрыты рисунками 
несомненнаго мавританскаго происхождешя, 
туфли, золотыя изделхя, служаиця для укра- 
шенШ, точно также носятъ ясный восточный 
отпечатокъ. Простой народъ въ Португалш 
скроменъ, прилеженъ и неприхотливъ въ 
пище и удовольств1яхъ. ТяжеДый рабочШ 
день заканчивается музыкою и танцами. 
Трудно составить себе представлеше о томъ 
удовольствш, какое доставляютъ португальцу 
эти собрашя, о ихъ веселости и той лег
кости, съ которою они налету ловятъ каж
дую шутку, намекъ или красивый оборотъ 
речи. Звукъ гитары ночью, p izz ica to  скрипки 
оказываютъ замечательно притягательное 
вл1яте на португальца, и эти неболышя ра
дости кажутся имъ вполне достаточнымъ 
разнообраз1емъ въ ихъ трудовой жизни. На
родный мелодш могутъ смело конкурриро- 
ватьсъ  мелод1ями любой страны. Въ тан- 
цахъ замечается восточный элементъ, мед
ленный и плавный, съ строго размеренныиъ 
тактомъ; португальсшй танецъ состоитъ почти 
исключительно въ движ ет яхъ однихъ только 
рукъ и корпуса; танецъ сопровождается пе- 
шемъ. Въ нёкоторыхъ местностяхъ Португа- 
лш напевы, которые часто слышны на по- 
ляхъ, имеютъ несомненно римское лроисхож- 
деюе; они меланхоличны, протяжны, порою 
даже лишены рифмы; но песни, которыя по
ются на веселыхъ и праздничныхъ собра- 
т я х ъ , совсемъ иного рода. Каждая мест
ность имеетъ свои песни, свои костюмы, 
свои сказашя,— такъ медленно идетъ до на
стоящ ая времени процессъ объединешя на- 
цШ. Замечательно, между прочимъ, что у 
крестьянъ женщины пользуются вполне не- 
зависимымъ положешемъ. Оне очень усердно 
работаютъ, веселы и деятельны, находчивы 
въ нужде, остроумны и бойки въ ответахъ. 
Йхъ поклонники скромны и терпеливы, п 
женщины хорошо понимаютъ, что отвечаетъ 
ихъ достоинству.

Отъ класса грубыхъ арендаторовъ и тру- 
долюбивыхъ крестьянъ отличается, и съ не
выгодной стороны, среднее городское сосло- 
в!е. Въ большихъ городахъ целыя улицы за
строены домами, хозяева которыхъ, имея 
ровно столько средствъ, чтобы жить не ра
ботая, всю жизнь прозябаютъ въ бездёй- 
действш. И такая жизнь имъ стоитъ недо
рого: большой домъ съ капустникомъ позади, 
съ выбеленными стенами, полы безъ ков-

ровъ, дюжина деревянныхъ стульевъ, одинъ- 
два стола—вотъ и все убранство дома. Ни 
въ пр1емныхъ комнатахъ, ни въ спальне 
нетъ ни камина, ни печей. Нигде нетъ 
также ни занавесей на окнахъ, ни скатер
тей, ни картинъ, ни зеркалъ, ни стола, на 
которомъ лежали бы въ безпорядке книги, 
газеты, журналы, рукоделье, нетъ ни вазъ 
съ цветами, ни фарфора, ни часовъ, ни 
бронзы,— словомъ, ничего изъ всей массы 
тёхъ мелкихъ вещей, которыми определяется 
вкусъ или отсутств1е его у хозяина дома и 
которыя придаютъ нашимъ жйлищамъ ихъ 
индивидуальный характеръ и своеобразную 
прелесть. Благодаря отсутствт всего этого, 
домашняя- обстановка жилшцъ средняя клас
са въ Португалш имеетъ крайне непригляд
ный й печальный видь. Женщины зани
маются шитьемъ, болтовней, слушаютъ мессу 
и целыми часами глазеютъ въ окна. Порту
гальскую женщину можно видеть на. улице 
тогда, когда она идетъ въ церковь. Мужчины 
шатаются между лавокъ, безостановочно ку- 
рятъ сигаретки, а въ полдень отдыхаютъ. 
Если печетъ солнце, то они стоять на углахъ 
улицъ съ распущенными зонтиками; зимою 
они носятъ на плечахъ шаль, которую скла- 
дываютъ треугольникомъ, какъ ихъ носятъ 
наши женщины. Такова мода и они следуютъ 
ей, не смотря на насмешки соседей-испан- 
цевъ. Въ этихъ городахъ никогда нетъ но
востей, и если два человека оживленно раз- 
говариваютъ между собою, обсуждая, повиди- 
мому, предметы первой важности, то можно 
быть увереннымъ, что они толкуютъ о томъ, 
вздорожалъ или подсшевелъ фунтъ табаку на 
грошъ, или о чемъ-нибудь въ этомъ роде. 
Они не занимаются модами, которыя могли 
бы доставить имъ матер!алъ для размышле- 
ш я и разговора: старые и молодые одеваются 
одинаково, съ тою только разницею, что мо
лодежь носитъ ужасно тесныя ботинки, ко
торыя, наверное, очень бсзпокоятъ ихъ во 
время прогулокъ и путешествШ. Между про
чимъ, кроме тесньйъ ботинокъ, молодые 
люди имёютъ более серьезное заняие, это— 
любовь,— самая безобидная изъ всехъ суще- 
ствующихъ въ Mipe видовъ любвп. Это заня- 
т!е совершается такъ благопристойно и въ. 
такой платонической форме, что даже самая 
строгая гувернантка не могла бы возразить, 
противъ нея ничего. Молодые люди обнару- 
живаютъ свою симпатпо темъ, что стоять, 
какъ вкопанные, напротпвъ дома, въ кото
ромъ живетъ прёдметъ поклонешя, а де
вушка одобрительно смотритъ изъ окна; 
темъ дело и кончается. Равнодушному хо
зяину лавки, повидимому, безразлично— по- 
купаютъ у него, или нетъ и онъ считастъ. 
за комплиментъ, когда его называютъ,, m uy 
fino“ , потому что въ этомъ онъ видптъ свое* 
уменье очаровать покупателя. Сельское насе—
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леше Португалш всюду отличается вйжли- лйе и бол&О и, невидимому,» обратилось въ
востью и добродуппемъ, но въ то же время нащональиый порокъ. Вйж&ивость порту-
португальцы очень лукавы. Однако, нельзя . гальцевъ проявляется въ безчисленномъ мно- 
отридать того, что рыцарство составляетъ жествй условныхъ формъ, которыхъ необхо-
выдающуюся черту португальдевъ. Они на- димо строго придерживаться; несоблюдете
божны, даже суеверны, но духовенство не ихъ наносить самолюб1ю португальца самый
имйетъ у нихъ уже прежняго вл!яшя. Ни- чувствительный ударъ.Въ этомъотношенш они
щенство, какъ и прежде, возростаетъ все бо- очень похожи на своихъ сосйдей-испанцевъ.

Влрочемъ, современное , положеше делъ въ Португалш заслуживаетъ полнаго 
одобрешя. Строятся жел^зныя дороги, хотя и ощущается недостатокъ въ шос- 
сейныхъ, который увеличили-бы движете. Развивается промышленность, и въ го- 
родахъ улучшеше уже коснулось муниципальнаго устройства и санитарнаго дела. 
Съ другой стороны, обособленное положеше Португалш на Ю.-З. конечности 
Европы дало ей возможность держаться въ стороне отъ военной лихорадки, ко
торая въ полюднее время охватила весь цивилизованный Mipv Едва-ли можно 

„указать какое-нибудь другое государство, которое пользовалось бы столь продол
жительной эпохой мира, какъ Португал1я, и нужно сознаться, что ни одно го
сударство не воспользовалось этою эпохою съ такою выгодою для . себя.

Королевство И спатя.

Большую часть ИберШскаго полуострова занимаетъ королевство Испашя, 
которая почти въ 5 1/г разъ больше и вчетверо многолюднее соседней Португалш. 
Поверхность Испаши обнимаетъ 4 9 7 ,2 5 0  кв. килом.; число жителей ея прости
рается до 1 7 .3 0 0 ,0 0 0  челов. Здесь, какъ и въ Португалш, католичество является 
почти исключительною, господствующею релийею; въ отдельныхъ местахъ, впро- 
чемъ, существуютъ протестаншя общины, но оне слишкомъ незначительны, чтобы 
наложить отпечатокъ на испанскш народъ. Форма правлешя въ Испаши консти- 
тущонно-монархическая; царская власть возстановлена здесь лишь недавно: въ 
1 8 6 8  г. она была свергнута и королевство представляло собою жалкую картину 
политическихъ раздоровъ и недозрелости. Очень важную роль среди этихъ без- 
порядковъ играла вооруженная сила, которая простирается до 1 0 0 ,0 0 0  человекъ, 
съ резервами же и ополчешемъ это число увеличивается до 6 8 0 ,0 0 0 , не считая 
войскъ, находящихся въ колошяхъ. Флотъ располагаетъ 1 1 8  рудами и 5 0 0  ору- 
дш. Испанцы имеютъ одну общую со своими северными соседями-французами 
характерную черту,— они непонятны для иностранца, такъ какъ ихъ способъ 
мышлещя и суж детя совсемъ не такой, какъ у насъ. Другая черта сходства 
между Испашёю и Франщею заключается въ разнообразна племенъ, населяющихъ 
ея территорию, и— наречШ, на которыхъ они говорятъ. Какъ северные французы* 
провансальцы, бретонцы, такъ и каталонцы, кастильцы и̂ баски не понимаютъ 
другъ друга. Но въ то время, какъ во Францш идея единства государства во 
всехъ отдельныхъ племенахъ развилась до степени общаго нащональнаго культа,

ФР. ГЕЛЬВАЛЬДЪ Т. Ш. 3
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въ Испаши, среди нйкоторыхъ по крайней мйрй племенъ, ни въ какомъ случай 
нельзя отрицать сепаративныхъ стремленш. Такимъ образомъ Пиринейскш полу- 
островъ, кромй Португалш, представляетъ собою образецъ разнороднййшихъ на- 
родныхъ характеровъ.

„Изъ всЬхъ испанскихъ народностей, го
ворить д-p t  Н. фонъ Гердель, самыми сча
стливыми качествами обладаютъ андалузцы. 
Они всего лучше могутъ опровергнуть те 
представлешя, которыя распространены въ 
Европе относительно коварства, фанатизма, 
и мстительности 
испанцевъ. Анда- 
лузецъ слишкомъ 
веселъ, чтобы быть 
коварнымъ, слиш
комъ добродушенъ, 
чтобы быть мстп- 
тельнымъ, слиш
комъ счастливь и 
д о в о л ен ъ  собою, 
чтобы быть фана
тичными Андалу- 
зецъ более, ч%мъ 
кто-либо другой  
д о в о л е н ъ  собою 
своимъ Богомъ и 
своею родиною, и 
это сказывается во 
в с е м ъ его суще
стве. О чевидно, 
онъ глубоко убе- 
жденъ въ свопхъ 
личяыхъ достопн- 
ствахъ. Онъ охотно 
хвастается своею 
фигурою въ вели- 
колйпномъ костю
ма, онъ кокетни- 
чаетъ съ дамами, 
но его самолюб!е
такъ наивно, что не возбуждаетъ ни въ комъ 

Ш е р ш н и .  Сознан1е свопхъ преимуществъ не 
^ Й л а ^ ^ Ш ’О надменнымъ и не приводить къ 

нев|жМ в%ти. Напротивъ, оно скорее застав- 
,.ДЯ£тъ^ его Доказывать себя только съ лучшей 

сироты ,' £б&)му что онъ убежденъ, что онъ 
юЧйучйф существо на свете. Поэтому онъ 

1ев(ръ,*1»'едупредителенъ, услужливъ, раз- 
гбворнив^н въ тонкости обращешя съ жен
щинами Превосходить даже француза. Это 
сангвиническая натура; веселость въ ея наи- 

‘ привлекательныхъ формахъ и оживле- 
Hie составляютъ характеристическую черту 
андалузскихъ городовъ. Не лишенъ интереса 
въ культурно-историческомъ отношеши тотъ 
фактъ, что еще во времена римской импсрш 
обитатели Бэтики, т. е. современные анда
лузцы, считались лучшими танцорами. Въ 
то время славою лучшихъ танцоровъ поль

зовались жители Кадикса, теперь же силь
ными соперниками ему въ этомъ отношенш 
являются Севилья и Малага. Красота Анда- 
лузш, чувство жизнерадостности, пульсирую
щее въ жилахъ ея обитателей, объясняетъ 
намъ, почему андалузцу такъ не нравится 

в о е н н а я  служба. 
Жизнь для него 
слишкомъ прекра
сна, чтобы риско
вать ею изъ-за ка
кой-нибудь идеи, 
п р е дложе  н ной 
правительствомъ, 
а земля для него 
слишкомъ хороша, 
чтобы такъ легко 
о т р е ш и т ь с я  отъ 
столь сладостныхъ 
житейскихъ при- 
вычекъ. Изящная, 
красивая фиг у р а  
андалузца, к о т о- 
рою наградила его 
природа, въ при
дачу къ многимъ 
другимъ его досто- 
инствамъ, стано
вится еще более 
пр и  влекательною, 
когда андалузецъ 
сидитъ на своемъ 
горячемъ съ шел
ковистою шерстью 
коне. Но изъ этой 
пары лишь одинъ 

конь годится для военной службы, и только 
онъ охотно несется въ битву. Андалузецъ, какъ 
и неаполитанецъ, будучи пропорщонально 
сложенъ и отличаясь изяществомъ движешй, 
обладаетъ ограниченною .‘физическою силою. 
Но разъ тотъ или другой изъ нихъ полю- 
билъ войну, онъ съумеетъ въ самыхъ исклю- 
чительныхъ обстоятельствахъ перенести все 
связанныя съ нею неудобства.

Дать характеристику остальнымъ испан- 
цамъ очень легко, потому что во всехъ отдель- 
ныхъ случаяхъ они являются прямою про
тивоположности андалузцамъ. Наиболее из
вестное племя—кастильцы, но они во мно- 
гомъ уступаютъ андалузцамъ. Чопорный, про
никнутый этикетомъ гидальго, церемонный 
и ленивый кабаллеро, гордый предками и 
даже въ страшной бедности беззаботный ра- 
нудо-де-калибрадосъ,— вотъ известные испан-

Андалузская пара.
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-сше типы, встрЬчаю1щеся среди однихъ только 
кастильцевъ Кастиледъ, какъ и андалузедъ 
шысокаго мнешя о самомъ себе, но въ то 
шремя, какъ последшй въ силу этого любе
зен ъ, первый ищетъ лишь главенства. Онъ 
заботится не е томъ, чтобы произвести воз
можно ̂ лучшее впечатлйше, а лишь о томъ,

требности въ безмятежномъ расположен^ 
духа, въ ненарушимомъ спокойствш. Касти
ледъ, какъ большинство представителей ро- 
манскаго племени, если н бываетъ вынуж- 
денъ работать для поддсржашя своего су- 
ществовашя, то стремится какъ можно ско
рее составить капиталъ, проценты къ кото-

ш
Ж т

Я Ш

Типъ кастильской дамы.

<тобы прибрести большое значеше. Поэтому 
кастиледъ изобр&лъ „ g ran d ezza44, чтобы 
«ложными церемошями понолнить действи
тельные недостатки въ достоинстве личпости. 
Конечная цель его стремлешй— абсолютный, 
•безмятежный покой и бездеятельность. Кас- 

.тилецъ избегаетъ работы не изъ эпикурей- 
«кихъ принциповъ, какъ то делаетъ, наир., 
пылкШ андалузедъ, а изъ. стоической пе-

раго обезпечивали бы ему впоследствш 
койную жизнь. Прежде чемъ серьезно пре
даться ничегонеделание, онъ охотно откла- 
дываетъ себе сумму, которая ему кажется 
необходимою, но она редко достигает^ пред- 
положенныхъ разхмеровъ, потому что въ 
борьбе за существоваше кастиледъ все пони- 
жаетъ свои и безъ того скромныя претензш. 
Благородная добродетель умеренности легко
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преувеличивается имъ, и въ конце концовъ 
кастплецъ не шевольнетъ пальцемъ, если 
представляется возможность кое-какъ пере
биться, не затрачивая на это особенныхъ 
усндШ.

Гораздо больше настойчивости въ работе 
обнаруживаясь обитатели с&вернаго испан- 
скаго берега,— галищйцы и баски. Все они 
пользуются одинаковою репутащею дельныхъ 
людей, но только въ разныхъ сферахъ. Га
лищйцы пригодны для всевозможн&йшихъ 
усдугъ; они могутъ быть поденщиками, ра
ботниками, погонщиками муловъ, слугами и 
ремесленниками; астурШцамъ всего более 
нравится должность слугъ, тогда какъ баски 
равно какъ и кастильцы, слишкомъ горды, 
чтобы прислуживать кому бы то ни было, 
и стремятся быть арендаторами или земле
дельцами. Баски вполне надежный народъ, 
но упрямы п потому плохо уживаются, а 
астурШцы —  самые уступчивыя и верныя 
дети Испаши тамъ, где они обживутся. Наи
большею страстью къ наживе отличаются 
галищйцы (gallegos), частш напоминаюпце 
собою нтальянцевъ, частно же швейцарцевъ. 
Съ итальянцами они сходны въ томъ, что 
gaH ego, отправившись на заработокъ, обык
новенно работаетъ и после того, какъ нако
пить желаемую сумму денегъ,— до техъ поръ, 
пока позволяете ему привязанность къ своей 
суровой родине, къ своей Галицш. На швей
царца онъ походите темъ, что подобно по
следнему, онъ также дитя горъ и,- будучи 
вынужденъ искать заработка на чужой сто
роне, съ трогательною прпвязанностт воз
вращается въ свои горы, какъ только най
дете, по своему разсчету, что на чужбине 
онъ заработалъ достаточно денегъ.

Жители прежняго королевства Аррагонш от
личаются духомъ предпршмчивости, будучи 
въ то же время и самыми свободолюбивыми 
детьми Пиринейскаго полуострова. Собственно 
аррагонцы, каталонцы (каталаны) и вален- 
сШцы заслужили назваше мятежниковъ и 
предпршмчивыхъ людей въ одинаковой сте
пени, хотя и не въ одинаковомъ направленш. 
Самою дурною репутащею пользуются вален
сийцы, потому что среди нихъ случаи мести 
и насшйя— заурядное явлеше. Аррагонцы же 
въ былое время очень заботились объ ограж- 
денш своихъ правъ отъ покушешй со сто
роны королевской власти. Каталонцы также 
неохотно подчинялись власти аррагонскихъ, 
а впоследствш испанскихъ королей. При 
спорахъ за престолонаслед1е, при каждомъ 
государственномъ перевороте каталонцы ока
зывали упорное сопротивлеше мадридскому 
правительству. Замечательно при этомъ, что 
въ провинщи Каталонш и въ городе Барсе
лоне бываете сравнительно менее преступ- 
ленШ, чемъ въ другихъ частяхъ Испаши; 
эта пр1ятная особенность Каталонш резко

выдается при сравненш Каталонш съ сосед
ней провинщей Валенией.

Кастильцы, галищйцы и собственно-арра- 
гонцы отличаются храбростью и способностью 
къ военной дисциплине. Каталонцы и баски 
конечно, не уступаютъ имъ въ храбрости; 
последшс, какъ мы уже заметили выше,, 
предпршмчивее всехъ другихъ испанскихъ 
племенъ. Но ни каталонцы, ни баски, ни 
даже наваррцы не способны долго под
чиняться дисциплине, и потому при совре
менной стратегической системе ихъ храбрость 
не приносите заметной пользы, исключая 
войну гверпльясовъ.

Жители Балеарскихъ и Пииузскихъ остро- 
вовъ, происшедипе отъ различныхъ нащй, 
сильно отличаются отъ кастильцевъ и сходны 
съ : жителями Валенсш и Каталонш. Ихъ 
языкъ, какъ и каталонсшй, валенсШскШ и 
провансальскШ, представляете собою ветвь 
пользовавшагося въ средше века большою 
распространенностью лимозинскаго нареч!я. 
Онъ имеете довольно богатую, преимуществен- 
во поэтическую литературу и въ настоящее 
время тщательно обработывается, развивается 
и даже служить обычнымъ разговорнымъ 
языкомъ въ высшихъ классахъ. На немъ 
ведется преподаваше въ низшихъ щколахъ и 
произносятся церковныя проповеди. Оффи- 
щальный языкъ— кастильсшй. Жители Ба
леарскихъ острововъ учтивы, предупреди
тельны, дружелюбны и честны; они никогда 
не запираютъ своихъ домовъ, и случаи во
ровства тамъ крайне редки. Непр1ятное дей- 
CTBie производить только ихъ крайшй пар
тикуляризма

Все описанныя нами различныя испан-. 
сшя племена, за исключешемъ одного, при
надлежать къ a p ificK o fl или индогерманской^ 
расе. Исключеше составляютъ баски, .живу-” 
пцешо обе стороны Пиринеевъ— въ Испаши 
и во Франщи. Они принадлежать къ инте- 
реснейшимъ въ этнологическомъ смысле на- 
родамъ Европы, такъ какъ, по общеприня
тому мненйо, являются остаткомъ древнихъ 
иберШцевъ, именно, того иберШскаго племени, 
которое въ древшя историчесшя времена на
селяло Западную Европу и было вытеснено- 
авангардомъ арШскаго переселёшя— кельтами.

По изследовашямъ знатоковъ, баски жи- 
вутъ въ четырехъ испанскихъ и трехъ фран- 
цузскихъ провинщяхъ, но даже и въ этихъ 
провинщяхъ не везде говорить на баскскомъ- 
языке. За пределами названной территорш 
6acKCidfi языкъ встречается только въ двухъ 
французскихъ пограничныхъ деревняхъ и въ  
некоторыхъ местностяхъ Мексики, Монтеви
део и Лаплаты, где имъ пользуются амери- 
KaHCKio потомки переселившихся сюда бас- 
ковъ. Среднимъ числомъ насчитываются 
660,000 испанскихъ и 140,000 французскихъ- 
басковъ. Большая часть басковъ, кроме род
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ного языка, понимаютъ и нарМ е той ме
стности, гдЬ они живутъ. Главныхъ д!алек- 
товъ четыре—гвипускойскШ, бискайсюй, ла- 
бурдинсшй и сульсшй. Разница между ними 
заключается не только въ произношенш и 
грамматической конструкцш речи, но про
стирается до различ!я въ словахъ, при. чемъ 
некоторые говоры непонятны даже для лицъ, 
принадлежашихъ къ этому племени. Испан- 
CKie баски называютъ свой языкъ эйскара, 
а себя—эйскальдунаками, т. е. людьми, гово
рящими на^языке эйскара. Родину свою они

которое формою своею похоже на сенныя 
вилы. Впрочемъ, баски усердно занимаются 
обработкою земли и заслуги ихъ въ этомъ 
отношенш темъ ценнее, что безплодная почва 
требуетъ здесь большой затраты труда и 
можетъ быть лишь отчасти улучшена при 
помощи известковаго удобрешя. Поэтому у 
каждаго домика имеется печь для обжигашя 
извести. Наиболее распространеннымъ пред- 
метомъ полевой культуры является кукуруза. 
Кроме земледел1я баски занимаются также 
рыболовствомъ и охотой за дикими голубями.

Бъ мадридской таверне.

называютъ Эйскалеар1ею. Французсше баски 
называютъ себя васками,—отъ слова васокъ— 
/еловекъ,— свой языкъ— баскунзскимъ и ро
дину—Гескуальгерр1акъ, т. е. государствомъ 
баековъ. Все нацш, не принадлежащая къ 
племени баековъ, называются у нихъ эрдаль- 
дунаками. Это назваше происходитъ отъ слова 
эрду— новоприбывппй человекъ, и въ дан- 
номъ случае обозначаетъ переселенцевъ въ 
Испанио и Франщю, где раньше ихъ уже 
поселились эйскальдунаки.

Баски рано приняли хрисианство, и по
тому мнопя важныя предан1я и различные 
релииозные обычаи безвозвратно потеряны 
для науки. Повидимому, предки баековъ не 
знали плуга и даже теперь въ Гвипускоа 
пользуются мотыгой и особеннымъ оруд!емъ,

Въ стране баековъ также процветаетъ тор
говля и промышленность. Въ Бискайе много 
железоделательныхъ заводовъ. Помимо же
леза, наиболее важными статьями вывоза 
являются— строевой лесъ, плоды, шоколадъ 
и вино. Съ незапамятныхъ временъ баски 
известны, какъ предпршмчпвые и отважные 
моряки.

Баски обыкновенно стройны и худощавы, 
но сильны и обладаютъ крепкимъ телосло- 
жешемъ; глаза у нихъ серые и цветъ лица 
смугловатый. Сила мускуловъ у нихъ соеди
няется съ ловкостью и гибкостью членовъ, 
походка легкая, взглядъ уверенный. Не боясь 
головокружешя, они прыгаютъ со скалы на 
скалу п влезаютъ на самые высоте зубцы 
горъ. Кроме того все они xopoinie стрелки,
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ловше наездники, неутомимые^ танцоры и 
отличные пловцы. Женщины у басковъ во
обще красивы, стройны и гращозны въ дви- 
жешяхъ, цветъ лица у нихъ великолепный, 
руки и ноги изящны, походка легкая, глаза 
srynie и профиль напоминаетъ собою гре- 
ческШ. Оне живы, веселы и плутоваты. Къ 
этимъ качествамъ присоединяется удивитель
ная физическая сила, настолько значительная, 
что онй не только могутъ выполнять мужсюя 
работы, но часто устаютъ гораздо менее 
мужчинъ. Что касается нравственныхъ ка- 
чествъ басковъ, то они одарены мужествомъ, 
любовью къ свободе, честностью, гостепршм- 
ствомъ и твердостью въ псполненш обещашй. 
Но вместе съ темъ они горды, очень раздра
жительны, крайне суеверны и страстно лю- 
бятъ азартныя игры. Ихъ высокомер1е дохо- 
дитъ до того, что каждый баскъ, рожденный

отъ законнаго брака, считаетъ себя дворя- 
ннномъ. Отъ соседнихъ народовъ баски за
метно отличаютея чистоплотностью; ихъ» 
жилища по чистоте и опрятности не усту- 
паютъ голландскимъ. Въ испанскихъ посе- 
лешяхъ басковъ мы почти не встречаемъ 
деревень, а лишь множество отдельныхъ 
домовъ, которые стоятъ среди полей то по 
близости одинъ отъ другого, то удаленные 
другъ отъ друга на значительный разстояшя. 
Известное число такихъ кресть'янскихъ домовъ 
съ приходскою церковью составляютъ такъ 
называемую республику. Въ некоторыхъ ме- 
стахъ встречаются старые полуразрушенные 
замки, съ незапамятныхъ временъ принад- 
лежапце однимъ и темъ же семействамъ; 
владельцы такихъ замковъ, — по испански 
p a r ie n te s  m ay o re s ,— пользуются большимъ 
уважешемъ среди"простого населешя.

Для полноты изображешя испанскихъ народныхъ типовъ сл'Ьдуетъ сказать 
хотя нисколько словъ о цынанахъ, « g itan os» , которые еще во времена с'Ьдой 
древности поселились въ тожныхъ испанскихъ городахъ. главнымъ образомъ въ 
Севиль'Ь
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Кто хочетъ изучить образъ жизни и за
нятая цыганъ, тому слйдуетъ отправиться ве- 
черомъ на противоположный берегъ Гвадал
квивира въ предместье TpiaHa. Этотъ неболь
шой народъ до сихъ поръ еще не успели 
привыкнуть къ тесными помещешямъ го- 
родскихъ домовъ и большую часть своей 
жизни проводить подъ открытымъ небомь. 
Здесь одни работаютъ на наковальне, друие 
торгуютъ какую-нибудь скотину, женщины 
раскладываютъ платки и старое платье, ко
торое оне пойдуть завтра продавать по до- 
мамъ или на ближайшей ярмарке; тамъ де
вушка подъ аккомпаниментъ гитары поетъ 
одну изъ техъ песенъ, которыя хватаютъ за 
сердце своею странною прелестью; друия хва- 
стаютъ своимъ новымъ пестрымъ платьемъ 
или блестящими украшешямй изъ поддель- 
ныхъ камней; а здесь живая парочка въ 
кругу друзей, подъ звуки песней и хлопанье 
въ ладоши исполняетъ какой-то фантастиче
ский танецъ. Все составляютъ накъ бы одну 
семью, членовъ которой легко распознать по 
темному цвету кожи, чернымъ волосами и

глазамъ, по твердому проницательному взгля
ду и стройному телосложенш. О цыганахъ 
говорить, что они любятъ другъ друга, какъ 
члены одного семейства. Противъ чужихъ 
они действуютъ заодно и охотно злоупотреб- 
ляютъ своимъ тонкимъ понпмашемъ и зна- 
шемъ человеческаго сердца. Ихъ считаютъ 
злыми, лживыми и низкими существами, осо
бенно женщинъ, которыя свопмъ гаданьемъ 
на картахъ и предсказашями будущаго все- 
ляютъ въ простомъ народе суеверный страхъ. 
Цыганъ, вынужденный селиться вместе-- съ 
прочими людьми, отдаетъ предпочтете наи
более удаленными отъ центра местностями 
города. Такъ называемые v ia n d a n te s  (бро
дяги), которые, подобно своимъ предками, 
все еще живутъ въ поляхъ и лесахъ, со
ставляютъ среди цыганъ нечто въ роде дво- 
рянскаго сослов1я. Они съ лрезрешемъ смо- 
трятъ на своихъ городскихъ соплеменниковъ, 
а те питаютъ къ ними какой-то суеверный 
страхъ. Теперь цыгане пользуются правами 
гражданства и отбываютъ воинскую повин
ность.
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Пуэрта-дель-Соль въ Мадрид^.

На бо.чЬе низкой ступени развитая на- въ горахъ Cieppa де Франкосъ, который при
ходятся малоизвестные дише люди, живуще мыкаютъ на 10.-3. древняго королевства Ле- 
въ очень романтической, но уединенной пу- онъ къ португальскимъ „Звйзднымъ горамъ“ 
стынной долине Гурдесъ; эта долина лежитъ , (Оерра-да-Эстрелья).

Испанцы, если съ ними обращаться учтиво, очень любезный народъ, а по 
отношение къ дЪтямъ они даже чрезвычайно ласковы; но надменность иностран- 
цевъ, свысока смотрящихъ на испанцевъ, легко возбуждаетъ ихъ гн$въ и за
ставляете хвататься за ножъ. Улицы въ испанскихъ городахъ узки и царящая 
здесь атмосфера такъ тяжела и насыщена всевозможными запахами, что ино- 
странецъ не скоро привыкаетъ къ ней. Красота испанокъ въ общемъ преувели
чивается, но глаза ихъ кротки и темны, ихъ пунцовыя губы пикантно подер
нуты легкимъ пушкомъ, движешя дышутъ красотою. Однако, испанки красивы 
лишь въ молодости; съ наступлетемъ старости оне становятся отвратительны и 
аэндорсшя ведьмы въ сравнены съ ними —  чистыя грацш. Домашняя жизнь въ 
нашемъ смысла совсймъ неизвестна испанцамъ. Ихъ жены живутъ или въ спальне, 
или на улице. Общество у нихъ составляется лишь на улице или въ театре, 
который они страстно любятъ, и на концертахъ, устпаиваемыхъ подъ открытымъ 
небомъ.

После всего сказаннаго объ испанскомъ народе, излишне говорить, что 
каждый изъ более важныхъ городовъ государства имеетъ свой определенный
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характера сложившШся подъ вл1ян!емъ историческихъ событш. Самыми валшыми 
являются главные города, прежнихъ 1 6  княжествъ и королевствъ, изъ которыхъ 
впоследствш составилось королевство Испашя, и которыя до настоящаго вре
мени известны подъ имепемъ лровинцш. Въ настоящее время Испашя Д лится  
на 4 9  провинщй (включая сюда Балеарш е и причисляемйе къ Европй Канар- 
сше острова), изъ которыхъ каждая цоситъ назваше своего главнаго города. Но 
старинное,, историческое д^леше государства пустило слишкомъ глубоме корни и 
им'Ьло естественное основате, такъ что древшя столицы отдФльныхъ провинцШ 
все еще ш ю тъ  блескомъ своего прежняго велич1я. Такъ какъ размеры книги не 
позволяютъ намъ описывать кождый городъ въ отдельности, то мы ограничимся 
несколькими, наиболее характерными примерами. Яачнемъ съ Мадрида, который
видимо расцвелъ за последнее время.

Мйстоположеше Мадрида гораздо хуже 
мйстоположешя любой изъ европейскихъ сто- 
лицъ; кроме того, онъ мало пнтересенъ и въ 
архитектурномъ отношенш. хотя, какъ и все 
болыше города, украшенъ статуями и фонта
нами. Известная площадь въ центре Мад
рида, P u e r ta  de l Sol, имеющая круглую 
форму, безсиорно, одна. изъ красивейшихъ 
въ Европе. Посреди нея бьетъ прекрасный 
фонтанъ; сюда выходятъ все главныя ули
цы города: протпвъ королевскаго замка— 
C a lle  m a y o r  и C alle  del A re n a l, въ про- 
тнвоположномъ направленш —  C alle  del 
A lc a la  и C a r r e r a  S. G eronim o, на се
вере— C alle  de la  M o n te ra  и еще две ули
цы. Всйхъ красивее C a lle  d e l A lc a la , ко
торая ведетъ къ S a lo n  d e l P ra d o ,— боль
шому месту гулянШ, где находится также и 
музей. P u e r ta  d e l S o l съ ея большими бле
стящими кафе и все эти современный улицы 
кишатъ вполне совревгеннымъ народомъ. 
Уличная жизнь прюбрйтаетъ необыкновен
ное оживлеше въ особенности вечеромъ, 
когда роскошные магазины загораются мно- 
жествомъ газовыхъ рожковъ. Однако, ни эти 
улицы, ни больнйя площади, ни украшенная 
44 статуями королей P la z a  de  O rien te , ко
торая находится между здашемъ оперы и ко- 
ролевскимъ замкомъ и среди которой стоитъ 

. конная статуя Филиппа IY, . нп P la z a  
m a y o r , где прежде происходилъ бой быковъ 
и совершалось ауто-да-фэ, въ впду чего вла
дельцы домовъ были обязаны переделать 
свои балконы и окна на ложи,— не шгЬетъ 
въ. себе ничего специфически испанскаго. 
Статуя Филиппа IY— одна изъ красивейшихъ 
и наиболее замечательныхъ. Трудно понять, 
какимъ образомъ эта бронзовая статуя въ 
б метр." вышиною сохраняетъ равновеше, 
когда поднявшаяся на дыбы лошадь стоитъ 
только на двухъ заднихъ ногахъ. Изящная 
осанка спдящаго верхомъ на коне короля, 
съ развевающеюся перевязью, производитъ

впечатлеше рыцаря, какимъ и былъ на са- 
момъ деле ФиЛиппъ.

Необходимо посмотреть собственными гла
зами, чтобы поверить, какой печальный 
видъ на окрестности открывается изътород- 
скихъ воротъ Мадрида: \на  сколько хватаетъ 
взоръ, здесь тянутся одни только лишенные 
растительности печальные холмы. Изъ оконъ 
своего дворца, въ западной части города, 
король можетъ любоваться ландшафтомъ, въ 
сравненш съ которыми венгерская „пуста44 
кажется англШскимъ паркомъ. Близкое со
седство Мансанареса, почти пересыхающаго 
летомъ, ничуть не скрашиваетъ обстановки, 
потому что вдоль его береговъ развевается 
вывешенное для просушки белье жителей 
всего Мадрида; темъ не менее авторъ хоро
шенькой песенки, такъ изящно переложен
ной на музыку 1енсеномъ, съумелъ опоэти
зировать именно это место, „где девушка 
моетъ полотно и сущитъ его на солнце44.

Впрочемъ, за последнее время Мадридъ 
не только заметно расширился, но и улуч
шился. На P u e r ta  del Sol выросло много 
элегантныхъ отелей, которыхъ прежде не 
было совсемъ; на всехъ главныхъ улицахъ 
появились великолепный здашя и роскошно 
обставленные кафэ, но особенными изяще- 
ствомъ отличаются магазины, которые по 
вечерами блестятъ множествомъ огней и 
украшаютъ собою наиболее модныя .места въ 
городе. Еще более изменились окрестности 
Мадрида. Городсшя ворота въ Мадриде еще со
хранились, но самыя стены уже почти совсемъ 
уничтожены. Еще въ 1844 году Мадридъ почти 
не имели предместШ, теперь ихъ целыхъ во
семь; три изъ нихъ, примыкаюпця къ городу 
съ -северо-востока, востока и северо-запада, 
B a rr io s  de S a la m a n c a , de  los Pozos, и de 
A rg u e lle s  стали новыми лучшими частями 
Мадрида; здесь тянутся широшя аллеи булъ- 
варовъ, высятся дома, выстроенные въ со- 
временномъ вкусе—о трехъ и четырехъ эта-
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жахъ, съ изящными балконами и плоскими 
крышами, имеются скверы, украшенные цве
тами и фонтанами. Кроме того, здесь, какъ 
и на противоположной стороне Мадрида, 
разбито много садовъ, выстроены виллы, 
увеселительныя места и т. и.; нЬтъ только 
ни одной новой церкви!.. Такою переменою 
Мадридъ обязанъ не однимъ только желйз- 
нымъ дорогамъ; конечно, он4 способствовали 
возникновение новыхъ здашй (особенно 
вблизи станщй же.тЬзныхъ дорогъ, которыхъ 
здесь три) и развпвающе вл1ялп на жителей

ществоваше фонтановъ въ садахъ „E nsanclie  
d e  M ad rid 44 (расшпреше Мадрида) и появле- 
H ie выросшихъ какъ бы по волшебству са
довъ, аллей и м&стъ для гуляшй въ прежде 
безплодныхъ и выжженныхъ еолнцемъ окрест- 
ностяхъ Мадрида. Даже самыя высок1я по- 
мМцешя внутри города пользуются водопро- 
водомъ, и во всехъ частяхъ города возни- 
каютъ новые общественные колодцы. Гро
мадное количество воды, приносимое кана- 
ломъ (длина его 93,6 килом.) съ возвышен
ностей Гвадаррамы, произвело заметное

Въ мадридской таверне.

и на сообщеше внутри страны; но перемена 
Мадрида зависала отъ окончательнаго устрой
ства канала Изабеллы. Прежде Мадридъ из- 
вЪстенъ былъ недостаткомъ воды и ея не
доброкачественностью; теперь же, благодаря 
этому каналу, онъ принадлежим къ числу 
городовъ Европы, пользующихся наилучшимъ 
водоснабжешемъ, а по качеству воды онъ 
■уступаем изъ всехъ'болынихъ городовъ по
луострова разве только Гренада. Каналъ, но- 
сялцй имя изгнанной королевы,— самое ве
личественное изъ новейшпхъ водопроводныхъ 
сооруженШ въ Испанш. Онъ оконченъ въ 
1859 г., стоилъ почти 100.000,000 марокъ 
и приспособленъ не только къ доставлешю 
въ Мадридъ воды для питья, но и къ оро- 
шешю окрестностей. Этимъ объясняется су-

улучшеше п в ъ  климате местности,— воздухъ 
въ городе и его окрестностяхъ сталъ гораздо 
влажнее, чему способствовали, кроме того 
сады и древесный насаждения. Ш тъ надоб
ности добавлять, что это отозвалось благо
детельно и на состоянш здоровья мйстнаго 
населешя. Благодаря увеличенш Мадрида 
и сети железныхъ дорогъ, центромъ кото
рыхъ онъ служить, увеличилось и число 
его яштелей. Въ 1844 г. въ Мадриде насчи
тывалось всего 206,000 жителей; теперь 
число ихъ простирается до 500,000. Не да
лее, какъ въ 1850 г. внутренше пути сооб- 
щсшя находились въ самомъ первобытномъ 
состоянш; теперь же какъ самый городъ, 
такъ и Энзанхе прорезаны во многихъ на- 
правлешяхъ трамваями, а омнибусы совер-
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шаютъ правильный поездки почти по всйагь 
направлешямъ, такъ что въ этомъ отношенш 
столица Испаши не уступить другимъ боль- 
шимъ городамъ Европы.

Говоря о Мадриде, было бы непрости
тельно умолчать объ Эскур1ал£ п замке 
Аранхуэц’Ь. Надо быть природнымъ испан- 
цевъ, чтобы считать Эскур1алъ восьмымъ

чудовшцемъ строительна™ искусства. При
дворные Филиппа II сравнивали построенный 
пмъ 9cKypiajib съ 1ерусалимскимъ храмомъ, 
а самого Филиппа—съ царзмъ Соломономъ. 
Но въ действительности испансшй король 
былъ такъ же мало похожъ на еврейскаго 
царя, какъ Эскур1алъ—на 1ерусалпмскШ 
храмъ. Несомненно, однако, что нп однвр.изъ

На улице Мадрида.

чудомъ въ свете. Путешественннкъ, добрав
шись по суровымъ горамъ Гвадаррамы до 
станщи Эскур1алъ и видя на возвышенности 
выстроенный изъ массивнаго сераго гранита 
четыреугольникъ съ башнями по угламъ, 
увенчанный посередине куполомъ, затруд
нится определить, что это за постройки: ихъ 
можно принять и за крепость, и за замокъ 
или монастырь; можно подумать, что это 
тюрьма, пли какой-нпбудь мавзолей. На са- 
момъ деле Эскур^алъ совмещаетъ въ себе 
все это и именно потому-то онъ п является

творешй Филиппа II не носитъ такого яснаго- 
отпечатка своего творца, какъ именно Эску- 
р1алъ. Географическая карта убедила Филиппа, 
что Мадридъ занимаетъ центральное место- 
во всемъ его государстве и хотя даже въ 
настоящее время существоваше этого города 
поддерживается искусственно,— Филиппъ воз- 
высилъ его до значешя постоянной столицы, 
а затемъ пожелалъ, въ надлежащемъ раз- 
стояши отъ столицы, иметь свою королев
скую летнюю резиденцпо. Онъ не безпокоился^ 
что выбранное место неуютно и не защищено-
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отъ сЬвериыхъ суровыхъ вЬтровъ, и что на 
каменистой почвЬ возможна лишь скудная 
растительность. Его отецъ нослЬ бурной 
жизни правителя нашелъ покой въ лонЬ 
церкви, въ монастырь св. Юста, но Филпппъ II 
желалъ одновременно быть и монахомъ и 
правителемъ и съ этою цЬлью онъ, по обЬ- 
щ ан т , выстроилъ себЬ этотъ пышный за- 
мокъ, напоминавшШ своею формою рЬшетку, 
на которой былъ сожженъ св. ЛаврентШ. 
Какъ въ цЬломъ, такъ и въ деталяхъ 
художественной и скульптурной орнамента
ми, Эcкypiaлъ является величественнымъ спм- 
воломъ противоестественнаго сочеташя ду
ховной и свЬтской власти.

Аранхуэцъ, оправдывающШ столь много- 
численныя цитаты пзъ первыхъ строкъ 
„Донъ-Карлоса“ Шиллера, собственно не 
можетъ быть причисленъ къ окрестностямъ 
Мадрида, такъ какъ для того, чтобы попасть 
въ него изъ Мадрида, приходится Ьхать IV 2 
часа по желЬзной дорогЬ. Дорога въ Аран
хуэцъ идетъ по безотрадной кастильской 
местности, гдЬ все, на что ни взглянешь, 
и равнина, и голые холмы, окрашены въ 
темно-коричневый цвЬтъ. Въэтомъ аду Аран
хуэцъ, этотъ прекрасный, покрытый свЬжею 
зеленью, богатый деревьями и водою оазисъ 
является настоящею отрадою для взора. Сады 
разбиты ч а с тт  во францувскомъ, ч а с тт  въ 
англШскомъ вкусЬ, изобилуютъ высокими

вязами и липами, на вЬтвяхъ которыхъ 
несмолкаемо заливаются соловьи. Тахо во 
всЬхъ направлешяхъ прорЬзываетъ паркъ и 
доставляетъ врду для множества красивыхъ 
фонтановъ.

Самымъ гордымъ, выдающимся, самымъ 
интереснымъ и прпвлекательнымъ, является 
старый городъ солнечной Испанш —  Толедо. 
Правда, его слава теперь уже поблекла, но 
тЬмъ не менЬе, онъ хранить въ себЬ много во- 
споминан1й. Это, настоящШ средневековый, 
живописный и романтичесшй городъ, замЬ- 
чательный, между прочимъ, тЬмъ, что онъ 
построенъ на семи холмахъ. Тахо, заклю
ченный въ глубокпхъ гранитныхъ стЬнахъ, 
опоясываетъ его, а по ту сторону моста Аль- 
кантара поднимаются на скалахъ могуч1я 
башни, извЬстныя подъ именемъ „C astillo  
de San* S e rv a n te s“ . По крутой, извилистой 
дорогЬ путникъ достигаетъ Пуэрта дель-Соль, 
величественна™ произведешя мавританской 
архитектуры, являющагося достойнымъ 
преддвср1емъ города. Чрезъ Плаца-дель-Зо- 
кодоро дорога ведетъ къ одному изъ стран- 
ныхъ, полированныхъ, выложенныхъ дубо
выми дощечками, домовъ, Фонда-дель-Лино. 
На самомъ высокомъ изъ всЬхъ семи хол- 
мовъ поднимаются гордыя, закоптЬлыя отъ 
дыма, стЬны четвертаго и послЬдняго аль- 
казара. Узше переулки то поднимаются въ 
гору, то спускаются внпзъ по склонамъ горъ
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перекрещиваясь между собою и образуя на
стоящей лабпринтъ. Дома стоятъ тесными 
группами, то рядами, то террасами—одни надъ 
другими. На этой-то почве жили готы, мавры,' 
евреи и испанцы; соответственно ея высту
п а в  и углублешямъ они выстроили эту 
груду великолепныхъ дворцовъ и мрачныхъ 
монастырей, строительный матер1алъ кото- 
рыхъ—кирпичъ и дерево, представляютъ со
бою замечательные виды декоративнаго 
искусства, лрекраснейпйе образцы древняго 
и новаго зодчества. Противъ Кастильской 
равнины возвышаются валы и монументаль
ный ворота, выстроенныя вестготскимъ ко- 
ролемъ. Величавыя Толедсшя горы и Cieppa- 
де-Гваделупа обрамляютъ эту живописную 
картину. Въ самомъ городе на каждомъ шагу 
встречаются все новыя красоты и прекрас
ные памятники искусства. Повсюду видны 
„патш“ (крытые дворы съ арками), арабсшя 
галлереи, украшенный гербами ворота, же
лезный решетки превосходной работы, ста
ринные молотки у дверей, резныя . звери- 
ныя головы, готпчесше и арабсше балконы, 
фрески, статуи и барельефы.

Изъ южныхъ городовъ первое место при- 
надлежитъ Гранаде съ ея знаменитою Аль
гамброю, ея Хенералифомъ (прежшй летнШ 
дворецъ мавританскихъ королей), соборомъ и 
королевскою- капеллою (C apella real), въ 
которой императоръ Карлъ V приказалъ по

хоронить свонхъ родителей и дедовъ съ ма
теринской стороны и поставили надъ ними 
памятники. Своими башнями, соборомъ, Аль
гамброй, которая возвышается на скалистомъ 
плато надъ городомъ и окрестностями, сво
ими положешемъ среди цветущей равнины, 
окруженной широкими кольцомъ величествен- 
ныхъ горъ, Гранада напомннаетъ собою 
Зальцбургъ, не смотря на южный характеръ 
местности. На морскомъ берегу мы встре- 
чаемъ Каднксъ, прелестный, богатый, уют
ный, опрятный городъ. Въ Каднксе краси- 
выя, не слишкомъ уаюя-н хорошо вымощенныя 
улицы; его площади засажены деревьями и 
кустарннкомъ, а на морскомъ берегу распо
ложена поэтическая „аламеда“ (место гуля- 
шй). Светлые дома съ зелеными ставнями, 
а особенно пхъ внутреннее убранство носятъ 
уже андалузско-восточный характеръ и резко 
отличаются отъ валенсШскпхъ. Внешность 
зданШ, богато украшенныхъ мраморомъ и 
круглыми балконами съ окнами, обнаружи
вает^ более архптектурныхъ расчленешй 
и имеетъ больше разлпчныхъ украшешй 
сравнительно съ севильскими домами, до
вольно однообразными по наружному виду, 
съ правильными, невысокими балконами, но 
зато, внутри развертывающими всю прелесть 
своей чисто восточной обстановки. Впрочемъ 
и въ Каднксе уже преобладают плосшя 
крыши.
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ОбщШ видъ Альгамбры.

Если мы посЪтимъ Ссвялыо, лучпйй изъ 
главныхъ городовъ Андалузш, то прежде 
всего замйтимъ необычайную жизнерадост
ность ея населешя. Севилья очень скромный 
городъ; въ немъ не встретишь кричащихъ 
„роскошныхъ здашй“ , о которыхъ говорится 
въ песне Брентано: „въ Севилью, въ Се- 
вилью“ ... Темъ не менее, здесь каждый до- 
воленъ свонмъ жреб1емъ, среди населешя 
царитъ радостное, праздничное настроеше, 
которое передается и пр&зжающему сюда 
иностранцу. Характеръ здашй отличается 
'своеобразностью, и это придаетъ физмномш 
города .оригинальность въ гораздо большей 
степени, чймъ если бы на месте существую- 
щихъ здашй находились вышеупомянутыя 
„роскошныя“ постройки. Какъ известно, 
восточные народы всю силу своего гешя об- 
ращаютъ на украшеше своихъ жилищъ: съ 
помощью цв'Ьтовъ и фонтановъ, они превра
щ аю т  свои дворы въ маленькш рай, обнося 
ихъ кругомъ тенистыми колоннадами. Когда 
христ1ане завладели Сивильей, великолеше 
украшенныхъ цветами дворовъ, ,,p a tio “ , 
пришлось имъ по вкусу, и они сохранили 
эту обстановку, хотя внимаше испанцевъ- 
х р и с т н ъ  и было обращено более на внеш
ность, чемъ на внутреннее убранство здашй. 
У нихъ вошло въ обычай устраивать у каж- 
даго окна балконы, такъ что количество 
балконовъ въ домахъ равнялось числу оконъ; 
при этомъ испанцами наблюдается маври-

тансшй порядокъ: въ большинстве случаевъ 
проходы и окна въ садъ находятся въ 
соответствш съ окнами, выходящими на 
улицу. Поэтому у каждаго заправскаго се
вильца прохож1й можетъ разсмотреть, какъ 
въ фонаре, всю внутренность дома. Конечно, 
прохож!е не стесняются такою прозрачностт 
помещешй, но и пылше обитатели стеклян- 
наго дома ничего не имеютъ противъ того, 
чтобы посторонше зрители приняли ynacTie 
въ ихъ невозмутимо-розовомъ настроен in. 
Если въ одномъ доме живетъ несколько се- 
мействъ, то все они пользуются правомъ 
наслаждаться въ ,,potio“ его фонтанами, 
свежимъ воздухомъ и его волшебною пре
лестью. Исключая Мадридъ и Барселону, ни 
одинъ изъ крупныхъ городовъ Испаши не 
изменился такъ заметно, какъ Севилья. Со- 
боръ съ хиральдою (башня, возведенная въ 
1000 г. маврами до значительной высоты и 
оконченная въ 1560 г.), ценная Колумбов- 
ская библштека съ 20,000 томовъ, альказаръ, 
великолепная резиденщя герцога Монпансье- 
Санъ-Тельмо, музей (Museo de la  М ег- 
sed) съ знаменитыми картинами Мурильо и 
другихъ художниковъ, университетъ,несколько 
известныхъ общественныхъ учрежден!й, место 
гулянШ—Ласъ-Делишасъ на берегу Гвадалкви
вира,—до сихъ поръ представляютъ главныя 
достопримечательности города. Вънедавнее вре
мя вблизи железнодорожной станцш возникли 
болышя фабрики и проведены новыя улицы;
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внутренний, старый городъ также сильно 
изменился. Хотя, благодаря этимъ перемй- 
намъ, Севилья много выиграла въ размй- 
рахъ и красоте, хотя значеше этого города 
(съ 150,000 населешемъ) сильно возросло въ 
торговомъ и промышленномъ отношешяхъ, 
за то онъ почти совершенно утратилъ одну 
изъ своихъ наиболее привлекательныхъ осо
бенностей —  поэтическую жизнь народа. 
Напрасно мы стали-бы искать теперь здесь 
пестрыхъ жпвописныхъ народныхъ костю- 
мовъ, которые въ прежнее время употребля
лись во всей Андалузш, а въ городахъ— по 
крайней м&р& молодежью всЬхъ классовъ; 
теперь вей гонятся за всесветными фран
цузскими модами,. или, по меньшей мере, 
за общеупотребительнымъ во всей H cnaH iir 
костюмомъ,. который состоитъ изъ короткой 
куртки, безъ всякихъ украшенШ, и длинныхъ 
панталонъ. Даже въ T p ia H i ,  лрежнемъ сбор- 
вОмъ пункте махосовъ и махасовъ*), не 
встречаются пестрые костюмы, пли, по край
ней мйрё, ихъ очень мало; отъ прежнихъ 
махосовъ, которые съ вызывающимъ видомъ 
разъезжали по длиннымъ улицамъ города 
на гордыхъ, богато убранныхъ коняхъ, те
перь не осталось и следа. Не слышно ни

гитары, ни пйшя и нигде не встретишь 
группы танцующихъ, тогда какъ въ былыя 
времена въ TpiaHe, после солнечнаго заката, 
танцы происходили на улицахъ почти 
передъ каждою таверною. Вместе съ. тймъ 
низппе классы стали плутоваты и алчны къ 
деньгамъ. Вей стараются добыть денегъ какъ 
можно больше и возможно легкимъ спосо- 
бомъ.

Мавры были тймъ народомъ, который 
наложилъ неизгладимый отпечатокъ на мест
ности, сосйдшя съ Валеншей и далее. Они 
создали культуру въ этомъ благодатномъ 
уголке, и вся культура, которую мы нахо- 
димъ здесь въ настоящее время, цйликомъ 
покоится на трудахъ мавровъ. Несомненно, 
что испанцы только продолжаютъ начатое и 
сделанное маврами, да и то не всегда. То, 
что было сделано маврами для орошешя 
почвы, для устройства мельницъ, фонтановъ 
и улицъ, существуетъ до сихъ поръ почти 
въ томъ же самомъ виде, безъ всякихъ измй- 
ненШ. Въ Валенсш и Мурщи мавры кана
лами отвели воду изъ ручьевъ и рйкъ, и этой 
прекрасной системе орошешя край въ зна
чительной мйре обязанъ своимъ настоящимъ 
плодород1емъ и богатствомъ. Повсюду вдоль

*) Жители и жительницы. горныхъ долинъ въ Андалузш. Прим. ред.

<1>Р. ГЕЛЬВАЛЬДЪ Т. Ш, 4



50

Соборъ въ Севильй.

страны тянутся каналы, полные воды, вы
ложенные камнемъ, которые, орошая поля, 
создаютъ пышную растительность. Видя кру- 
гомъ на громадныхъ разстояшяхъ прекрасныя 
насаждешя, цв$тупця поля, вдыхая чудный 
ароматъ розъ и апельсиновъ, поневолй ду
маешь, что находишься въ саду. Это—Уэрта

въ Валенсш,— величественное 
наслЗдое п о с л й  образован- 
ныхъ и даровитыхъ мав- 
ровъ. Костюмъ жителей этой 
местности заставляетъ ду
мать, что здйсь осталось много 
магометанъ-мавровъ, приняв- 
шихъ для виду хриси анскую 
вйру: пестрые платки на го- 
ловахъ крестьянъ, изящно 
перекинутый черезъ плечо 
плащъ, б-блые панталоны и 
голыя голени ногъ дйлаютъ 
ихъ похожими на арабовъ. 
Чулки валенсШцевъ едва до- 
стигаютъ щиколтки, нижняя 
же часть ноги остается от
крытою; эти чулки югЬютъ 
какъ бы дв& прор&хи и въ 
другихъ провинщяхъ ихъ въ 
шутку сравниваютъ съ ко- 
шелькомъ испанца. Коричне
вый лица дополняютъ нл- 
люзш, и путешественнику ка
жется, что встречающееся ему 
люди принадлежатъ къ во- 
сточнымъ нащямъ. На стан- 
щяхъ здйсь, какъ и въ Егип
та, всегда стоятъ женщины, 
предлагающая путешественни- 
камъ воду, „холодную, какъ 
ледъ“ , — по ихъ словамъ; 
„ q u ie n  q u ie re  a g u a?— слы
шится постоянная фраза; нуж
но заметить, что испанецъ 
пьетъ воду охотно и въ боль- 
шомъ количестве. Это ка
жется удивительнымъ для 
классической страны вина,— 
малаги, хереса и мадеры,— но 
климатъ не благопр1ятствуетъ 
употребление вина, тЬмъ бо

лее крепкаго, и въ жару, кроме воды, ничего 
не хочется пить. Въ отеляхъ южной Испанш 
за полуденнымъ завтракомъ никогда не уви
дишь, чтобы туземецъ употреблялъ чистое 
вино, хотя оно всегда подается къ столу; 
вино безъ воды пыотъ только иностранцы, 
что возбуждаетъ изумлеше испанцевъ.

Испанш принадлежать такъ называемые «президю» (E sp a n a  p res id ea l)—  
четыре укр'Ьпленныхъ порта на с^верномъ берегу Марокко. Самый важный ззъ  
нихъ Цеута, остальные три называются: Пеньонъ-де-Веледь де-ла-Гомера, Пеньонъ- 
де-Альгусемасъ и Мелилья; три неболыше острова, Кафарина (C liafarina) лежа- 
пце къ востоку отъ Мелильи, также принадлежатъ Испанш.

Кром$ перечисленныхъ уже нами колонШ или поселешй, Испашя владЪетъ: 
въ Африк^— Канарскими островами, и изъ Гвинейскихъ— Фернандо-По и Анно- 
бономъ, въ Америк'Ь— Большими Антильскими островами— Кубою и Порторико,
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— Мар1анскими, или Ландронскими, Каро-въ Азш— Филиппинскими и въ Океанш- 
линскими и островами Пелау (P e lew ).

Было время, когда Испашя справед
ливо считалась могущественнейшею держа
вою въ Mipfc, когда ея монархи повелевали 
чуть-ли не целою Европою, когда въ сто
лицу ея стекалось волото даже изъ отдален
ной Америки. Но эта эпоха миновала для 
Испанш безвозвратно, и теперь передъ на
ми— не могучШ, грозный колоссъ, а дрях
лый, недужный, нищ1Й старецъ, нуждою и 
лишетями принужденный искупать увле- 
чешя своей золотой юности. Между темъ 
Испашя имела все шансы къ тому, чтобы 
стать передовою нащею въ Mipi: географи
ческое положеше страны какъ нельзя более 
способствовало развитт внешнихъ сношенШ 
и торговой предпршмчивости, разноплемен
ный составь государства, куда входили энер
гичные, деятельные элементы, обезпечивалъ 
полное и всестороннее развито внутреннихъ 
силъ и способностей населешя, громадныя

территор!альныя прмбретешя давали пол
ный просторъ духу инищативы. Но все эти 
благопр1Ятныя услов1я, въ своей совокупно
сти сделавипя было Испанш одною изъ 
образованнейшихъ и цветущихъ странъ, 
впоследствш губительнымъ образомъ сказа
лись на благосостоянш государства, подго- 
товивъ почву для ослаблешя нацш.

Иберы, баски, кельтсшя племена, рим
ляне и, наконецъ, арабы, — вотъ те эле
менты, изъ которыхъ сложился государствен
ный организмъ Испанш; каждый иэъ этихъ 
народовъ внесъ въ культурную жизнь страны 
свой вкладъ; и свободное развипе техъ на- 
чалъ, который привнесены были ими сюда, 
должно было породить и породило цветущую 
культуру. Но, не достигнувъ желаемаго раз
витая, эта культура была насильственно 
сломлена и остановлена, и причиною этого 
было стремлеше къ единству, — обычный

Львиный дворецъ въ Альгамбре.



предметъ стремлешй вс^хъ лучшихъ прави
телей и политиковъ, действительно ценный 
въ томъ случае, если онъ совершается нор
мальными путемъ, являясь результатомъ со
знательной солидарности членовъ государ
ства на почве одинаковыхъ научныхъ и 
культурныхъ стремленШ, и гибельный въ 
томъ случае, когда онъ прививается совне 
и насильственнымъ образомъ. Въ данномъ 
случае имело место какъ разъ последнее. 
Почвою, на которой должно было состояться 
объединен^ государства была релшчя, сред- 
ствомъ,—какъ это ни странно для учителей 
релпгш мира, свободы и братства,— железо и 
огонь. Результаты такого положешя дела не 
замедлили сказаться; Инквпзищя смела съ 
лица земли тысячи „еретиковъ" и темъ ли
шила страну лучшихъ ея представителей,

заставивъ остальныхъ или смириться, или 
удалиться за пределы Испаши. Релиия 
восторжествовала, но пострадало.государство, 
лишившееся, изъ-за преследовала инквизп- 
цш, наиболее деятельныхъ элементовъ про
мышленной части своего населешя.

Думалъ-ли гордый Филиппъ II (1551—98), 
при которомъ „солнце не заходило во вла- 
дешяхъ Испаши*4 и который, действительно, 
владелъ половиною земного шара, что его 
политика— покорить все народы католиче
ству и своему деспотизму— окажется столь 
роковой для Испанш?! Могъ-ли предвидеть 
этотъ страстный фанатикъ, не признавав- 
шШ вне католицизма спасешя, что выр
вавшаяся у него случайно фраза — „лучше 
все превратить въ пустыню, чемъ властво
вать надъ еретиками“— будетъ впоследствш 

играть роль вловещаго пред- 
сказашя?!

Да, его старашя увен
чались полнымъ успехомъ: 
Испашя стала самою като
лическою страною въ Mipe. 
Но какъ отразилось это на 
процветанш народа? Все на- 
селеше Испаши разбилось 
на несколько неравныхъ ча
стей. Съ одной стороны, пред
ставители высшаго, образо- 
ваннаго класса или встали 
въ ряды войскъ, или облек
лись въ рясы. Это были 
для нихъ два единствен- 
ныхъ исхода, суливпйе за
манчивую будущность: или 
славу и богатство, или спо
койную жизнь въ довольстве 
и безопасности. Классъ ху- 
дожниковъ, ученыхъ, литера- 
торовъ, какъ самостоятель
ный классъ, исчезъ почти 
безследно: все поступали на 
службу или королю или ду
ховенству. Въ противополож
ность имъ нпзшШ классъ, 
основа благосостояшя госу
дарства, находился въ ужас- 
номъ состояши: съ него брали 
все, что только можно было 
взять, и военные, и монахи. 
А взаменъ онъ не получалъ 
ничего. Вследств1е этого про
стой народъ поррязъ во мра
ке невежества и косности, 
темъ *удшемъ,что по прежне
му продолжалъ считать себя 
первымъ народомъ въ Mipe.

Не лучше было положение 
и промышленниковъ, а также 
торговыхъ людей: пхъ заня
л и  пользовались у правя-
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щихъ к л а с с о в ъ  
о д н и м ъ  преэре- 
шемъ и потому, 
понятно, не мог
ли развиваться, 
какъ сл-Ьдуетъ.

~ Открыто Но
вато СвЬта  не 
только не помогло 
развитю испан
ской торговли и 
пр о мышл е нно 
сти,'но, какъ это 
ни странно, даже 
способствовало 
нхъпадешю.Будь 
на месте испан- 
цевъ другой более 
деятельный на- 
родъ, наприм-£ръ, хотя бы те же англичане, 
прЬбретеше такихъ громадныхъ рынковъ 
сбыта, KaKie представляла Америка, не
сомненно, только бы упрочило развито про
мышленности. Въ Испаши же, наоборотъ, 
это обстоятельство лишь ускорило печальную 
развязку дела. Съ этою страною случилось 
то же, что зачастую бываетъ и въ наше 
время при открытш золотыхъ розсыпей: 
Испанцами овладела золотая лихорадка. 
Страсть къ легкой наживе охватила все 
слои общества; все жаждали золота, чтобы 
добывъ его, наслаждаться, ничего не делая, 
ни о чемъ не заботясь. Забыта была столь 
очевидная истина, что золото не можетъ 
быть целью, что само по себе, безъ соот
ветственная промышленнаго развита стра
ны, оно можетъ только разрушающимъ обра- 
вомъ подействовать на государство. Такъ и 
случилось на самомъ деле. Промышленность, 
мирное развито внутреннихъ силъ страны 
были заброшены; набивъ полные карманы 
золота, испанецъ наслаждался жизнью, не 
задаваясь вопросомъ о томъ, что будетъ 
дальше. А между темъ привычка къ 
неге и наслаждешямъ создавали все но
вый и  новыя потребности, удовлетворено 
которыхъ выпало на долю колонШ. Уста
новилась хищническая колошальная поли
тика, самая грубая эксплоатащя колонШ, 
вытягивавшая изъ нихъ последше соки. Въ 
настоящее время она достигала своего апо
гея, и надъ головами безпечныхъ гидальго 
раздался громовой ударъ: къ возсташямъ 
въ коло1Йяхъ, доселе подавлявшихся „до
машними средствами^, присоединился вну
шительный протестъ Америки, возмущенной 
безсовестною колошальною политикою испан- 
цевъ. Гордый, самолюбивый, одержимый на
шею велич1я испанецъ надёлъ старыя, по
крытый пылью латы и, не разсчитавъ, съ 
кемъ имеетъ дело, вступилъ въ неравный 
бой. А бой, действительно, былъ неравный:

Улпца въ пспанскомъ горномъ городке.

съ одной стороны — новая, сильная нащя, 
богатая не только золотомъ, но и внутрен
ними силами, народъ труда, науки,' про
мышленности и личной инищативы; съ дру
гой—старый, задолжавппй кругомъ' рыцарь, 
живушдй лишь славными традищями своихъ 
предковъ и питаюпцйся трудами чужихъ 
рукъ. Печальная развязка драмы не заста
вила себя ждать: купецъ и промышленникъ 
победплъ аристократа-рыцаря, и Куба, эта
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ИспанскШ крестьяни н ъ .

„жемчужина Антилловъ“ , это золотое дно 
Испаши, навсегда оказалась потерянною для 
испанцевъ. Но этого мало: другой источникъ 
доходовъ для Испаши— Фялиппинсюе острова 
готовь также ускользнуть изъ рукъ неуме- 
лыхъ ихъ властителей. Что будетъ дальше 
съ Испашей— покажетъ близкое будущее. А 
между тЬмъ въ характере испанца есть 
много симпатнчныхъ чертъ, который, при 
другихъ обстоятельствах^ сделали бы изъ 
него одпнъ изъ развитыхъ народовъ. Его 
глубокая, искренняя релипозность, его без
заветная преданность престолу во всякомъ 
случае заслуживаюсь полнаго внимашя. А 
выдержанность, нетребовательность и спо
собность переносить труды и лишешя, чемъ 
давно уже зарекомендовалъ себя испанецъ, 
заставляютъ насъ предполагать, сколько ду
ховной мощи заключается въ этомъ при- 
ниженномъ силою обстоятельствъ гордомъ 
народе! Во всякомъ случае, светлое будущее 
еще не закрыто для Испаши,— и отъ са- 
михъ испанцевъ зависитъ повернуть на 
прямую дорогу къ прогрессу. Неудачи въ 
Испано-Американской войне делжны вы
звать именно этотъ рефлексъ въ умственной 
жизни Испаши, давъ толчокъ къ развитию 
страны въ надлежащемъ направлен^.

Королевство Итал1я.

Среднш изъ трехъ южныхъ полуострововъ Европы, раздйляющш Средиземное 
море на дв^ почти равныя части, занять Итал1ею. Это— садъ Европы, страна 
классическихъ воспоминанш, гд'Ь даже камни говорятъ, страна поэзш, искусства, 
исполненная дивной красоты.

Въ эстетпко-географическомъ отношенш 
полуостровъ Итал!я— самый знаменитый изъ 
всехъ странъ Европы. Отделенная отъ осталь
ной Европы могучимъ скалистымъ валомъ, 
почти со всехъ сторонъ окруженная богатымъ 
рыбою моремъ, Итал1я въ глазахъ цизальшй- 
скихъ нащй является садомъ Европы, въ ко
торый съ давнихъ поръ стремятся жители 
севера, чтобы насладиться южною природою 
и произведешями античнаго и современнаго 
искусства. И действительно, эта страна имеетъ 
громадный преимущества предъ другими стра
нами. Е я берега съ лежащими около нихъ 
богатейшими островами образуютъ помести- 
тельныя и безопасный гавани, внутри же 
страна орошается многоводными реками. Вдоль 
всего полуострова съ С. на 10. тянутся горы, 
въ недрахъ которыхъ сокрыты драгоценные 
камни и металлы; снегъ, находящейся на 
вершинахъ этихъ горъ, въ знойные летше 
дни освежаетъ воздухъ, а расположенные на

крайннхъ ихъ ответвлешяхъ частью дей
ствующее, частью уже потухипе вулканы спо
собствуют плодородно почвы, представляя 
въ то же время удивительные по красоте 
пейзажи. Природа въ одинъ веселый, празд
ничный часъ подняла Италпо изъ морской 
глубины, осыпала ее въ нзобилш своими да
рами, расточила въ этомъ прелестномъ месте 
всевозможные художественные виды и въ при
ливе материнской заботливости обняла ее 
океаномъ и высочайшими горами. Пересту- 
пивъ Альпы и очутившись въ этомъ царстве 
фей, путникъ съ первымъ вздохомъ груди 
испытываетъ совершенно новое чувство на- 
слаждешя. Даже въ более пасмурные зимше 
вечера нежный воздухъ обвеваетъ его. Отъ 
другихъ странъ на Средиземном!, море Итал!я 
отличается не столько внешнею, сполько вну
треннею теплотою, исходящею изъ вечно пы- 
лающихъ кузнечныхъ печей циклоповъ. Эти 
очаги образуютъ целыя равнины серы, пемзы,
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лавы и проникаютъ въ расщелины известко- 
выхъ пластовъ, которые являются главною со
ставною частью почвы страны н на грани- 
дахъ Верхней и Средней Италш затвердели въ 
виде фаррарскаго мрамора. Зеленый коверъ 
растительности обязанъ своимт» существова- 
шемъ тймъ-же подземнымъ очагамъ тепла. 
Чудесное вино, lac rim ae  C hristi, быть можетъ, 
древнее фалернское, есть продуктъ плодород- 
ныхъ шлаковъ Везув1я. На кратере Этны рас- 
тутъ каштановый деревья, достигаются колос- 
сальныхъ размеровъ; здесь, на теплой почве 
огнедышащей горы, развиваются даже тропи- 
чесшя растешя—коричныя и перечныя деревья. 
На цветущихъ лугахъ Сицилш трудолюбивый 
пчелы находятъ себе сладкую пищу; луга 
Этны еще въ древности славились цветами, 
а Гибла—медомъ. Въ тутовыхъ лесахъ шел
ковичные черви прядутъ свою нежную пряжу, 
на южныхъ равнинахъ пасутся крёпшя рос-

лыя лошади, а на высокихъ Альнахъ ютятся 
серны, каменные бараны, сурки и мулы.

Расточительная въ своей доброте природа 
не забыла здесь и про свое наиболее славное 
твореше—человека. Его она также наградила 
прекрасневшими даровашями: она дала его 
взору выразительность и страстность, его чув- 
ствамъ—тонкШ тактъ, его органамъ— чрезвы
чайную гибкость и его духу— рйдше таланты. 
Въ гаваняхъ Италш развеваются флаги всехъ 
нащй, и паруса ея встречаются на всехъ 
моряхъ. Ея богатыми урожаями наполняются 
житницы туземцевъ и иностранцевъ. Вино
градарь и поселянпнъ въ неограниченной 
степени наслаждаются радостями жизни, поль
зуясь легко достающимися благами, а неис
числимые продукты природы во всевозмож- 
ныхъ,. полезныхъ и пр1ятныхъ видахъ восхи- 
щаютъ и приводятъ въ изумлеше иностран
цевъ, которые массами стекаются сюда.

Вдаюпцйся въ южную часть Италш языкообразный Тарентнскш заливъ 
дФлитъ ее на два неболыше полуострова: Калабршскш и Апулшшй, такъ что 
полуостровъ получаетъ ту, вошедшую въ поговорку, форму сапога, которая въ 
южномъ полушарш повторяется, въ обратномъ виде, на двойномъ острове Новой 
Зеландш. Омываемая почти 
со всехъ сторонъ моремъ,
Итал1я на востоке отделена 
отъ Балканскаго полуострова 
лишь Отрантскимъпроливомъ, 
достигающимъ въ ширину 75  
килом.; между этими двумя 
полуостровами н а х о д и т ся  
Адр1атическое море, заканчи
вающееся на севере Вене- 
щанскимъ и TpiecTCKHMb за
ливами. На юге, между Гре- 
щей и Сицил1ей, разстилается 
1оншское море, а сФвернФе 
Сицилш, между итальянскимъ 
материкомъ на В. и остро
вами Сардишей и Корсикой 
на 3 .— Тирренское море; по
следнее образуетъ три кра- 
сивыхъ залива: Салернскш,
Неаполитанскш и Гаэтшй; 
немного севернее группы То-
сканскихъ острововъ Тиррен- Андалузецъ въ нащональномъ костюм .̂
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ское море примыкаетъ къ Лигуршскому морю и Генуэзскому заливу. Если 
взять въ руки карту Италш, то легко заметить, что страна эта распадается 
на дв4 совершенно отдельный части, —  континентальную и полуостровную. 
Первая изъ нихъ, северная, окаймлена величественными Альпами, на южномъ 
склон'Ь которыхъ разстилается плодородная равнина; ее, какъ самую обширную 
изъ вс4хъ немногихъ равнинъ гористой Италш, мы называемъ для краткости 
просто Итальянскою. ЗдЬсь находятся-Льемонтъ, Ломбард1я, Венещя съ нисколькими 
значительными городами, имевшими важное историческое значеше; здйсь, рядомъ 
съ р$кою Эчъ, течетъ р$ка По, берущая свое начало на альшйской вершин^ 
Монте-Визо,— одна изъ самыхъ замйчательныхъ продольныхъ р£къ Европы и 
самая большая въ Италш. По течетъ по направленно съ 3. на В. и впадаетъ 
въ Адр1атическое море, принимая по пути массу притоковъ. Восточную границу 
долины рЗжи По образуетъ рядъ береговыхъ озеръ, лагунъ, среди которыхъ 
возвышается-гордая королева Адр1атики, 1а ЪеПа W e n e z ia .— На юг$ долины 
громоздится ц4пь Аппенинъ, которые, примыкая на 3 . къ_отрогамъ Альпъ, тя
нутся до восточнаго берега Адр1атики, гд^ опять поворачиваютъ на Ю. и про- 
рйзываютъ весь Итальянскш полуостровъ до крайней его оконечности. Благодаря 
такому распределен^) горъ на поверхности полуострова, можно говорить объ 
Италш по эту и по ту сторону Аппенинъ, о Верхней Италш,— въ противопо
ложность остатку ея, который, по привычке, называютъ Средней и Нижней 
Италией, хотя последнее д^леше и не имйетъ географическаго основашя. Этотъ 
только остатокъ и образуетъ собственно полуостровъ, тогда какъ Верхняя Итал1я 
носитъ континентальный характеръ. И хотя путешественника, вступающаго въ 
Италш съ севера, сразу же по выхода изъ Альшйскихъ горныхъ проходовъ, по- 
ражаетъ чудная картина южной растительности и гармон1я романскаго нар$ч1я, 
т^мъ не менее почувствовать себя действительно въ Италш можно лишь после 
перехода чрезъ Аппенины. Разница между южно-аппенинскою и северно-аппе- 
нинскою Италией становится понятною, если обратить внимаше на то, что 
верхне-итальянская долина р. По въ сравнительно недавнш герлогическш перюдъ 
была покрыта моремъ, составлявшимъ часть Адр1атики; сюда сползали съ Альпъ 
мощные глетчеры, образовавдие на своемъ пути глубоше фюрды; теперь фюрды 
наполняютъ озера Верхней Италш, и, благодаря своей очаровательной красоте, 
охотно посещаются туристами.

Ломбардское море, прежнШ заливъ между 
Альпами и Аппенинами, благодаря р. По и 
Эчу (итал. Adige), берущему свое начало въ 
Тирольскихъ горахъ, превратилось въ зеленую 
равнину, такъ какъ об& эти рйки занесли 
морское дно отложетями, принесенными съ 
Альпъ. Такое вл!яше рЬкъ продолжается и 
теперь, хотя въ области лагунъ Венещи и 
замечается опускаше почвы. Лидо предъ Ве- 
нещей представляетъ собою лишь старую 
цфпь дюнъ, вдающуюся въ общего дельту По

и Эча н прорванную моремъ. Острова, на ко
торыхъ выстроена Венещя, за перюдъ вре
мени отъ XVI столЬия, опустились почти на 
метръ; но въ то время, какъ подъ Венещей 
почва опускается, Равенна, бывшая во вре
мена Готовъ гаванью, стала сухопутнымъ го- 
родомъ и отодвинулась отъ моря на 7 кило- 
метровъ. Эчъ еще въ 589 году впадалъ въ 
море около Порто Брондоло; за время 1200— 
1600 гг. По удлиннялся на 24 метра, а въ 
послйдшя 200 летъ на 65 метровъ въ годъ.
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Мостъ Р1альто въ Венецш.

Река По и родственные ей альшйсше гор
ные потоки преобразовали старое морское дно 
въ невинную равнину, а прежше фшрды 
Ломбардско-венещанскаго моря—въ озера. На 
это указываютъ не только резшя очерташя 
итальянскихъ альшйскихъ озеръ, но также 
нхъ большая, глубина; такъ наир., дно Лаго- 
ди-Комо лежитъ ниже уровня моря на 50 
метровъ, Лаго-Маджоре—на 100 метровъ, а 
Гардское озеро—приблизительно на 300 ме
тровъ.

Современная Ломбардско-Венещанская или 
Верхне-итальянская равнина занимаетъ пло
щадь въ 38,500 кв. килом, и постепенно 
переходитъ въ передовыя ц&пн горъ, которыя 
круто поднимаются на сйверъ и особенно на 
западъ, и отлого спускаются на югъ. Состо
ящая изъ порфира группы холмовъ Монти- 
Беричи (419 метр.) около Виченцы и Монти- 
Еженеи (409 метр.), около Падуи, .дйлятъ 
равнину на две части: меньшую, восточную— 
Венещанскую, и большую, западную -  Лом
бардскую. Лежащая въ Ломбардской равнине 
холмистая Суперга (700 метр.) около Турина 
суживается въ долину, такъ что остатокъ 
равнины заворачиваетъ къ югу, образуя вы
пуклость, достигающую 500 метр. Гардское 
озеро отделено отъ равнины холмистою стра
ною; -передъ Лаго-Маджоре и озеромъ Комо 
лежитъ также прелестная, богатая озерами, 
холмистая страна Вр1анца (400 метр.). Между 
двумя последними озерами мы находимъ 
крайне извилистое Луганское озеро, а юление—

неболытя озера Анноне,*Пуз!ано и Альсерю; 
далее расположено более обширное известное 
Лаго-ди-Барезе, рядомъ съ озерами Коммабю 
и Монате — на востоке, и Орта—на западе. 
Въ Венещанской равнине находится лишь 
небольшое озеро Санта-Кроче, блпзъ Беллуно.

Вся Верхне-итальянская равнина обильно 
орошается реками и каналами, причемъ между 
последними есть судоходные и служапце для 
осушки болотъ. Главною рекою является По, 
съ ея дельтой на Адр1атнке; около устья 
эта река посредствомъ канала соединяется съ 
Эчемъ, лежащимъ на С. отъ нея. Наиболее 
важныя изъ устьевъ По: По-делла-Маэстра, 
на С. и По-ди-Примаро —  на Ю. Северные 
притоки р. По берутъ начало на Альпахъ, 
южные— на Аппенинахъ; пхъ очень много,, 
и потому уже въ Турине По достигаетъ 
болыпихъ размеровъ. Северные притоки боль
шею частно имеютъ 10.-В. направлеше, напр. 
Дора- Бальтеа, Чез1а, Тичино, Адда, Ольо, 
Минч1о. Южные притоки, хотя ихъ и больше, 
мене© значительны и текутъ въ С.-В. на
правлена. Изъ нихъ назовемъ более важный 
притокъ Танаро въ Пьемонте, Скрив1а съ его 
прелестнымъ верховьемъ, Tpe66ia, Таро, Секюа 
и Рено.' Почти вся равнина отличается пыш- 
нымъ плодород!емъ, которымъ она обязана 
хорошему качеству почвы и пересекающпмъ 
ее во всехъ направлешяхъ рекамъ и кана- 
ламъ. Вл1яше юяснаго климата более за
метно около левыхъ северныхъ прптоковъ и 
менее—въ равнпнахъ, непосредственно окру-
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жающихъ По, н это потому, что он£4 защи
щены Альпами и подвергаются усиленному 
действпо на нихъ солнечнаго зноя. Вино- 
градъ, пшеница, маисъ, рисъ и шелкъ соста- 
вляютъ главное богатство страны, а интен

сивная система сельскаго хозяйства превра
тила долину р. По въ цв&тущдй садъ. Пре
красно поставлено здесь также и скотоводство, 
и ему Итал1я обязана свбимъ извйстнымъ 
продуктомъ его— сыромъ пармезанъ.

Это обширное пространство занято многочисленными густонаселенными 
провинщями и усеяно цветущими городами. У восточной подошвы Альпъ, отде
ляемая ими отъ Францш и Швейцарш, находится самая большая провинщя 
Италш, прежнее королевство Пьемонтъ (P edem ontium , R e  de M o n ti— „подно;те 
горъ“). Она окружена почти со всйхъ сторонъ горами; такъ горы Манферрато, 
начинаясь отъ Генуи, доходятъ на севере до поворота р. Ир; ея дишя альшй- 
скгя долины переходятъ въ плодоносную равнину р. По. Эта провишця сплошь 
покрыта густою сетью железныхъ дорогъ, какъ ни одна изъ областей Италш. 
Местные жители говорятъ на смешанномъ французско-итальянскомъ наречш. 
Въ окрестностяхъ Аосты, въ долине Дора-Бальтеа, часто встречаются и животныя, 
и люди съ большими головами, и очень распространенъ кретинизмъ. Отъ пра- 
ваго берега р. По до Лигуршскихъ Аппенинъ тянется гористая область,— прежнее 
графство Монферрато (M ontferrat), а на левомъ берегу р. По, между Чез1ей и 
Тичино, составляющимъ границу Ломбарды, расположена местность, известная 
подъ назвашемъ Ломеллины. Главными предметами торговли служатъ шелкъ, 
конопля и скотъ. Шелковыя мануфактуры— почти единственный въ государстве.

Главный городъ Пьемонта, который съ 
Jliirypiefi и островомъ Сардитей въ прежнее 
время составлялъ королевство Сардинт,—  
Туринъ, на р. По, расположенъ на высоте 
240 метровъ надъ уровнемъ моря. Прежде 
Туринъ былъ главнымъ городомъ Сардинскаго 
королевства, а въ 1861— 1865 гг.,— главнымъ 
городомъ новообразовавшагося королевства Ита
лш. Туринъ, по-итальянски Турино (A u g u sta  
T au rin o ru m ),— одинъ изъ наиболее краси- 
выхъ городовъ Италш и имЬетъ 848,100 
жителей; онъ очень опрятенъ и построенъ 
очень правильно; большая часть его улйцъ 
пересйкаютъ другъ друга' подъ прямымъ 
угломъ. Главное движеше сосредоточивается 
на Bia-Рома-Пьяцца, которая ведетъ къ рос
кошному вокзалу железной дороги, на Ка
стелло и въ верхней части улицы Bia-ди- 
По. Дома въ большинства случаевъ украшены 
тенистыми деревьями. Туринъ замЬчателенъ 
многими учеными учреждетями, музеями и 
университетомъ, а также шелковыми фабри

ками. Съ ближайшаго холма Монте-де-Капу- 
чини открывается чудный видъ на городъ и 
на отдаленный вйнецъ Альпъ; еще величе
ственнее панорама съ кладбища Суперга 
(место погребешя королей), которое находится 
на одномъ изъ восточныхъ холмовъ.

Изъ другихъ местъ и городовъ этой обла
сти наиболее замечательны следуюпце: Аоста 
(A u g u s ta  P re to ria ) , при начале обеихъ до- 
линъ Большого и Малаго С.-Бернарда; кре
пости—Пинероло при выходе изъ ВальдезШ- 
скихъ долинъ и на равнине — Алессандр]я; 
Салуццо, при подошве Альпъ, где занима
ются разведешемъ каштановыхъ деревьевъ, и 
Суза (Сегоз1я)—при Дора-Pnnapia и полотне 
железной дороги, проходящей чрезъ Монсеви 
(подъ Коль-де-Фрежю)и соединяющей Францпо 
и Италш; Асти, славящШся своими винами; 
Верчелли, при Незш, окруженный полями 
(R audii Campi); Новара, съ красивымъ со- 
боромъ, романскимъ здашемъ, въ древне-хри- 
сыанскомъ стиле.

Продолжешемъ долины р. По на востоке является Ломбард1’я и далее—  
Венещанская область. Страна на севере очень гориста; въ западной ея части 
тянутся Вельтлинше Альпы; въ восточной —  TpieHTCKie и К арш йш е. Южные 
склоны горъ очень круты и переходятъ въ Ломбардскую низменность. Эта мест
ность замечательно плодородна и прорезана многочисленными каналами и ре
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ками. Изъ фабрикъ самыя важныя— шелковыя; впрочемъ окЬ работаюаъ преиму
щественно для удовлетворетя мйютныхъ потребностей; на нихъ бол'Ье всего фаб
рикуются чулки, перчатки и платки. Главными продуктами являются хлгЬбныя 
растешя, рисъ, кукуруза, ленъ, конопля, вино; зд£сь растутъ прекрасвыя фрук- 
товыя деревья; въ большомъ количеств^ разводятся тутовыя деревья и сильно 
развито шелководство, приготовлеше оливковаго масла и особенно терпентина 
изъ венещанской лиственницы. Скотоводство ведется въ довольно широкихъ раз- 
мйрахъ и пастбища, особенно въ округа Лоди, превосходны, какъ это "доказы- 
ваетъ приготовляемый тамъ знаменитый сыръ, неправильно называемый „пармезанъ“ .

Каналъ въ Венецш.

Главный городъ Ломбардш—Миланъ „Ве- 
ликШ (Milano la  g rande), на речке Олона; 
теперь онъ насчитываетъ до 456,698 жи
телей (включая предместья) и во всйхъ от- 
ношешяхъ можетъ считаться „итальянскимъ 
Парижемъ“. Это действительно современный, 
большой городъ. Онъ всемъ обязанъ самому 
себе и существуете самъ по себе. Улицы Ми
лана и его роскошная Корсо-Витторе-Эмма- 
нуэле свидетельствуютъ о его матер1альномъ 
благосостоянш и громадномъ богатстве. Но 
это скорее северный городъ,— итальянский 
характеръ здесь еще менее заметенъ, чемъ 
въ Вероне; жители напоминаютъ собою тя- 
желовесныхъ немцевъ и, глядя на нихъ, 
невольно вспоминаешь лонгобардовъ. Впро

чемъ, скрещпваше расъ облагоражив’ающимъ 
образомъ действовало и въ другомъ отноше- 
Hin: Миланъ, подобно Флоренщи, где также 
сталкивались латинсте и германсюе эле
менты, былъ однимъ изъ центровъ духовной 
жизни Италш, и въ области музыки его го- 
лосъ до настоящаго времени имеетъ решаю
щее значеше. Его оперный театръ, Ла-Скала, 
пользуется европейскою известностт. Кроме 
того, городъ славится своимъ чуднымъ бе- 
лымъ мраморнымъ соборомъ (109 метр, вы
шиною),— образцомъ итальянской готики,—  
галлереей Брера, обсерватор1ей, академ!ей 
наукъ и Амврошевскою бпблютекою. На се
веро-востоке лежптъ Монца съ королевскимъ 
дворцомъ и великолепнымъ паркомъ, на
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юге—роскошное сооружете Чертова, близь 
университетскаго города Пав1п, на Тичино, 
на Ю.-В.— Лоди. Неподалеку отъ р. Но, на 
устье р. Адды, находится крепость Кремона, 
славившаяся прежде своими скрипками. Въ 
северной части страны лежать болыше го
рода: промышленная Бренйа съ знаменитыми 
оружейными и бумажными фабриками, Бер
гамо и Комо, расположенный въ очарова
тельной местности, на берегу озера того же 
имени (въ древности L acu s  L arius), съ за- 
мйчательнымъ соборомъ. Въ Вельтлянй, или 
Валь-Теллнне, находятся Сондрш и теплые 
ключи B opM io.

Въ Венещанской области прежде всего наше 
внпмаше приковываетъ къ себ'Ь мощное свай
ное сооружете настоящаго времени, лагунный 
городъ Венещя, V enezia  la  b e lla  („краса
вица44) итальянцевъ, бывшая властительница 
Адр1атикн. Въ Венецш насчитывается до 
153,764 жителей. Городъ расположенъ на 
разстоянш почти 4 километровъ отъ твердой 
земли въ форме треугольника на 118 остро- 
вахъ, на которыхъ построено свыше 15,000 
домовъ; фасады зданШ отражаются въ воде 
157 каналовъ, составляющихъ единственный 
способъ сообщешя для жителей. Широки! 
большой каналъ (C anal g ra n d e )  служитъ 
какъ бы главною улицею (Корсо); красиво 
описывая две дуги, онъ проходить черезъ 
весь городъ и, обрамленный чудными двор
цами, построенными въ стиле готическомъ 
и возрождешя въ наиболее блестяпцй пе- 
рщдъ жизни города, съ своими постоянно

снующими взадъ и впередъ гондолами и.бар- 
камп, прпдаетъ Венещи оригинальный видь. 
Большой мраморный мостъ (Ponte  Rialto), 
чудная площадь съ соборомъ св. Марка, дво- 
рецъ дожей,—ныне королевш й,—съ госу
дарственными тюрьмами и богатою библште- 

. кою Марка, большой арсеналъ съ пушечно- 
литейнымъ заводомъ,—вотъ наиболее вы
дающаяся достопримечательности этого остров- 
наго города. Лагуны (береговыя озера) Вене
щи защищены отъ вторж етя морскихъ волнъ 
песчаными дюнами (лидп), на самой обшир
ной изъ которыхъ расположенъ Маламокко,— 
и каменными плотинами (M urazzi), кото
рый тянутся вдоль дюнъ на протяженш 15 
километровъ; отъ заносовъ же рйчнымъ пе- 

‘скомъ лагуны защищены отводными кана
лами (Tagli).

Изъ другихъ городовъ Венещанской об
ласти мы назовемъ: рыбачШ городъ Шодж1а, 
противъ устьевъ р. По, который, подобно Ве
нещи, также выстроенъ на сваяхъ среди 
лагунъ; Ровиго и Адр1а, бывшш некогда 
римскою гаванью. На севере лежитъ бога
тый фабриками Тревизо (T arv isium ), къ за
паду — университетскШ городъ Падуя (по 
итальянски P a d o v a , съ прозвищемъ 1а 
d o t ta —„ученая44) на р. Брент!, съ красивою 
церковью *св. Антошя; зат!мъ Виченца, укра
шенная искусствомъ Паллад1я; на р'Ькахъ 
Эчъ и Минчш находится известный четы- 
рехугольнпкъ крепостей: Верона, съ хоро
шо сохранившимся римскимъ амфитеатромъ, 
Леньяно и Песшера, при выходе Минчю изъ

Дворецъ дожей въ Венещи.



Соборъ ев. Марка въ Венещи.

Гардскаго озера, наконецъ Мантуа (Mantova), упомпнашя Беллуно п Удине, *въ области 
на островй Минн1о. На О-В. заслуживают Фр1ауль.

Между Аппенинами и р. П о,. следовательно, на югъ отъ Ломбардской и 
Венещанской областей, расположена область Эмил1я, названная такъ по имени 
древне-римской дороги— Bia Эмшпя, которая шла изъ Аримишума(ныне Римини), на 
Адр1атическомъ море, чрезъ Бононш (нынешнюю Болонью), Мутину, (ныне Мо
дену) и Парму, къ Пладенцш (Шаченце),— по берегу р. По. Названная область 
обнимаетъ прежшя герцогства Пармское и Моденское и Романью, также прежшя 
папсшя владешя: Болонью, Феррару, Форли и Равенну. Почва въ южной части 
этой области гориста, въ северной— низменна, при чемъ на 3. преобладают горы, 
а на В. равнина. Последняя очень плодородна и производитъ въ болыпомъ ко
личеств^ оливы, крупный картофель и каштаны. Около Пьяченцы раскинуты бо
гатый пастбища; Модена богата хлебными растен1ями, садовыми плодами и от- 
личнымъ виномъ. Почва восточной части Эмнлш замечательна изобил!емъ нефти, 
которая собирается въ колодцахъ.

Въ этой области отъ 3. къ В. мы нахо- на р. По, Парму, прежнШ главный городъ
дпмъ слйдугопце города: крепость Пьяченцу герцогства того же имени, со множествомъ
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пзящныхъ построекъ, красивыми церквами и 
знаменитымъ театромъ; Парма ведетъ обшир
ную торговлю шелкомъ и сыромъ; неподалеку 
отъ нея лежитъ Редж1о; затёмъ встр&чаемъ 
Модену, также некогда главный городъ гер
цогства того же имени; здйсь имеется кар
тинная галлерея; — Болонью, гдй находится 
самый старинный университетъ въ ЕврошЬ; 
Болонья вообще очень древшй городъ, ве
роятно, древнье даже Рима; здесь находится

Южную границу Верхне-итальянско 
итальяншя горы— Аппенины, главнымъ 
мащя, древнейшая въ этой местности;

знаменитое кладбище, подъ которымъ сокрытъ 
этрусскШ некрополь. Дал&е слЬдуютъ: Феррара, 
крепость на одномъ изъ рукавовъ р. По. Равен
на, расположенная среди болотъ, съ замечатель
нейшими древне-хришанскими постройками, 
некогда—римская гавань, и Рдмини на Адр1а- 
тике; но цвЪтущШ перщ ъ въ исторш всехъ 
этихъ местностей давно уже миновалъ. Теперь 
большинство ихъ представляютъ изъ себя 
только жалше остатки прежняго величш.

[ равнины р. По составляютъ собственно- 
ядромъ которыхъ является юрская фор
са склонахъ Аппенинъ имеются м^ловыя

и эоценовыя отложешя; отдельный отложешя двухъ посл^днихъ формацШ встре
чаются въ менынемъ размере около вершинъ и по сторонамъ ихъ; мюценъ и 
плшценъ, наоборотъ, образуютъ горизонтальные пласты, расположенные въ низ
менности долины, у подошвы горъ, и доходятъ до моря. Центральная масса юрскихъ 
пластовъ тянется, въ виде станового хребта, вдоль средней лиши полуострова, отъ 
места на востокъ отъ Неаполя до пункта; лежащаго къ югу отъ Флоренцш. На 
северъ и на югъ отъ этихъ обоихъ пунктовъ юрская формащя несколько при
крыта сперва не особенно мощными меловыми, а потомъ эоценовыми пластами, 
при чемъ последше составляютъ продолжеше цепи Аппенинъ далее, до местности, 
лежащей на востокъ отъ Генуи.

ОбщШ характеръ Аппенинъ, какъ и всякой 
длинной горкой цЗши, не отличаетсяо постоян
ством^ ЛигурШсше Альпы большею ч а с тт  
покрыты лйсомъ, Этрусскде —  точно также, 
хотя и въ меньшей мйрй; Римск1е же Аппенины 
и ихъ южные отроги, напротивъ, совсЬмъ 
обнажены и покрыты лишь скуднымъ ку- 
старникомъ. Слой растительнаго перегноя ис
чезаете и всюду выставляется наружу голая, 
нич&мъ не прикрытая известковая скала. 
Уничтожеше л-Ьсовъ на Аппенинахъ, а 
равно и на большинства другихъ горъ Ита- 
лш, начавшееся еще во времена римскаго 
владычества, повлекло за собою печальныя 
для страны послйдств!я, такъ какъ при не

достатка въ л&сахъ на истокахъ р'Ькъ влага 
нпчймъ не задерживается; отсюда— спльныя, 
перщическп повторяющ1яся наводнешя, опу
стошающая болйе ровныя местности, въ осо
бенности же римскую Кампанью. Это явлеше, 
между прочимъ, есть необходимое сл*щств1е 
культурно-историческаго закона, наблюдае- 
маго на всйхъ пунктахъ нашей планеты, по 
которому лйса исчезаютъ съ развииемъ ци- 
вилпзащи. Увеличеше населешя способствуетъ 
уничтоженш лйсовъ и такимъ-то образомъ 
еще во времена римлянъ богатые некогда 
лесами Аппенины постепенно превратились 
въ рядъ голыхъ скалистыхъ горъ, какими 
мы ихъ видимъ иынй.

Аппенины начинаются на крайнемъ 3. Италш, у самаго берега моря, тамъ, 
где, на границе Францш и Италш, Альпы, о которыхъ будетъ сказано более по
дробно въ другомъ месте, поворачиваютъ на востокъ. Лигур1ей называютъ ту го
ристую береговую полосу, которая своими живописными скалистыми обрывами 
между Ниццей и Спещей образуетъ столь извйстныя Ривьера-ди-Поненте и ди- 
Ливанте. Эта страна скалиста и малоплодородна, но трудолюбивые жители при
лагаю т массу труда на то, чтобы усилить ея производительность. Главными 
произведешями фабричной промышленности являются шелковыя матерш, бархатъ, 
плюшъ, камка, перчатки, мыло и бумага. Местный разговорный языкъ еще не
красивее и бол^е непонятенъ иностранцу, чемъ дьемонтскШ.
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Главный лигурШскШ городъ Генуя, по- 
итальянски— Дженова (Genova), если смо
треть на него съ моря, „одинъ изъ величе- 
ственнейшихъ городовъ Италш44. Расположен
ный на возвышенностяхъ алфитеатромъ и 
стесненный горами, этотъ хорошо укреплен
ный портовый городъ представляетъ собою 
рядъ улицъ съ 7—9 этажными домами и 
великолепными палаццо, настолько узкихъ, 
что солнечные лучи здесь почти никогда не 
достигаютъ земли. Генуя по справедливости 
носитъ назваше la  superb  а — „гордая14. Смело 
перекинутый мостъ, Понте-Кариньяно, • свя- 
зываетъ две горы, на которыхъ возвышается 
городъ. Генуя," въ которой насчитыватотъ 
225,135 жителей, — самый замечательный 
торговый и портовый городъ Италш; здесь 
имеются академ1я художествъ, библштеки, 
арсеналъ, корабельныя верфи и крупныя шел- 
ковыя фабрики. Вследств1е естественныхъ 
условШ все остальным более или менее зна
чительный поселешя Лигурш расположены 
также на морскомъ берегу. Такъ, на Ривьера 
ди-Поненте находятся гавани Савона и Порто 
Мауричю и климатичесшй курортъ Санъ- 
Ремо съ чудесными пальмовыми рощами; на 
Ривьера-ди-Леванте расположены часто по
сещаемый Клавари и Ла-Споща, важнейшШ 
военный портъ Италш, съ болыпимъ арсе- 
наломъ, построенный на красивомъ заливе, 
заМкнутомъ между двумя скалистыми уте
сами, изъ которыхъ каждый увенчанъ фор- 
томъ. Заливъ Опецш вместе съ темъ яв- * 
ляется одною изъ самыхъ большихъ и са- 
мыхъ красивыхъ гаваней во всемъ nipe.

ЛигурШсше Аппенины, какъ называютъ 
эту часть горъ, выступаютъ здесь въ малыхъ 
размерахъ въ виде береговой цепи, вроде 
Cieppa-Невады въ Испаши, береговыхъ Ёор- 
дильеровъ въ Южной Америке, или Примор
ской цепи въ Калифорнш, т. е. они очень • 
близко подходятъ къ берегу и круто обры
ваются здёсь, тогда какъ континентальная 
сторона ихъ, обращенная къ долине р. По, 
спускается въ эту долину очень отлого. Темъ 
не менее, въ своихъ западныхъ началахъ 
Аппенины остаются узкою горною цепью уме
ренной высоты, съ одетыми до верха лесомъ 
куполообразными вершинами, гребень кото
рыхъ, однако, служить очень заметнымъ 
погодоразделомъ.

Часто въ Генуе и на берегу идетъ дождь, 
чогда какъ надъ Нови, Тортаной, Алессан- 
др1ей, Асти, Туриномъ и прочими местно
стями р. По шяетъ ясное голубое небо. Въ 
чо время, какъ эти города пользуются уме
ренными климатомъ, а растительность во мно- 
гихъ < отношешяхъ сродна северной флоре,— 
въ Генуэзскомъ заливе климатъ положп- 
•тельно южный, и растительное царство пы- 
тнетъ роскошью и великолешемъ юга. Туринъ, 
напр., леа:ащШ у подошвы Альпъ,—самая

холодная местность въ Италш, а располо
женная неподалеку отъ него Генуя, въ жи- 
вописномъ величш созерцающая съ своихъ 
высотъ голубое море, принадлежитъ къ са
мыми жаркими местностями полуострова. Кли
матъ v всего ЛигурШскаго побережья своею мяг
костью можетъ спорить съ очаровательными 
местностями Неаполитанскаго залива, и боль
ной северянпнъ вполне справедливо оста
навливается на зиму въ такихъ местахъ, 
какъ, напр., Ницца, Ментона (ныне фран- 
цузсше города), Монако, Вентимилья, Санъ- 
Ремо, Порто-Мауричм — на Ривьера-ди-По- 
ненте, или Нерви, Кьявари, Спеща — на 
Ривьера-ди-Леванте. Растешя, украшаюпця 
эти берега, те же самыя, что . и на юге Ита
лш. Въ Генуе и окрестностяхъ мы факти
чески находимся въ южной Европе, такъ 
какъ она начинается тамъ, где наши бота- 
ничесшя карты указываютъ северную гра
ницу вечно-зеленыхъ лиственныхъ деревьевъ. 
Южная Европа—родина миртовъ, лавровъ, 
оливковаго дерева, зимующихъ на воле ка- 
мелШ, апельсинныхъ и лимонныхъ деревьевъ. 
Северо-европейсшя деревья, меняюпця ли
ству, пропадаютъ въ этой местности за не- 
достаткомъ влаги, необходимой во время ихъ 
роста. „Въ южной Европе и северной Аф
рике годъ распадается на две половины: 
сухую и влажную; въ теченш шести зпмнпхъ 
месяцевъ идутъ дожди, въ теченш же шести 
другихъ, летнихъ мёсяцевъ стоить сухая по
года. Быть моЖетъ, средняго количества ме
сячники осадковъ было бы достаточно, еслибы 
перщ ы  полнаго отсутств!я дождей не были 
такъ продолжительны. И въ нашей местности 
случается, что въ теченш трехъ недель не 
выпадетъ ни капли дождя, но тогда зелень, 
даже среди лета, начинаетъ блекнуть; поди 
итальянскими же небомъ три и даже шесть 
недель бездозвдя приносятъ верную смерть 
растешямъ и этими объясняется то, почему 
наши лиственныя деревья исчезаютъ въ юж
ной Европе. Ихъ место занимаютъ вечно
зеленые кустарники съ кожистыми блестя
щими листьями, которые своею более темною 
зеленью свидетельствуютъ о болыпемъ коли
честве света44. Рядомъ съ ними на обеихъ 
Ривьерахъ появляются уже отдельные экзем
пляры тропическихъ растенШ, какъ, напр., 
гигантсше алоэ и различные виды кактуса, 
а на недалекомъ разстоянш, на берегу Ниц
цы—карликовая пальма (C ham aerops h u -  
milis)..

ЛигурШсше Аппенины, пересекаемые въ 
настоящее время въ двухъ пунктахъ,—у Са
воны и у Генуи,—железною дорогою, прино
равливаются своимъ гребнемъ къ очерташямъ 
глубоко-врезавшагося въ сушу Генуэзскаго 
залива, по живописными крутыми берегами 
котораго точно также проведенъ рельсовый 
путь, отвоеванный у скалъ, отвесно спускаю
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щихся къ морю. Дорога пдетъ по безчислен- 
нымъ галлереямъ и взорваннымъ скаламъ. 
Ч&мъ дальше ндутъ Аппенины на востокъ, 
т&мъ болйе удаляется главный ихъ кряжъ 
отъ' морского берега, следуя болЪе восточному 
направленно. Такъ идутъ ЛигурШсше Аппе
нины до прохода Фумальбо, достигая въ 
Монте-Пенна 1,740 метр., въ Альпе-ди-Сук- 
кизо 1,983 и въ Монте-Рондиная 1,962 ме- 
тровъ. Проходъ Ф1умальбо, находящейся ме
жду последнею вершиною и Монте-Чимоне, 
отдйляетъ ЛигурШсше Аппенины отъ Этрус- 
скихъ. Важнййппе проходы въ этой мест
ности—Ф1умальбо и Ла-Чиза; первый воз
вышается на 1,200, а второй на 1,040 ме- 
тровъ надъ уровнемъ моря, тогда какъ'болЬе 
западный проходъ Боккета, по которому про
ведена железная дорога изъ Нови въ Геную, 
достигаетъ лишь 780 метр. У южнаго склона 
этихъ ЛигурШскихъ Аппенинъ расположена 
къ морю прелестная местность Лунииана, 
орошаемая речкою Магра; далее на югъ под
нимаются д и т я  и мрачныя известковыя горы 
Апуанскихъ Альпъ съ вершиною Пиццо 
д’Учелло (1,880 метр.); будучи отделены отъ

Аппенинъ долиною Графаньяна, оне лежать 
между этою долиною и морскимъ берегомъ и 
на юге иереходятъ въ Тосканскую равнину.

Началомъ Этрусскихъ Аппенинъ мы счи- 
таемъ ихъ угловой столбъ и вместе съ темъ 
высочайшую вершину Монте-Чимоне (2,168 
метр.), разумея подъ этимъ назватемъ ту 
часть горной цепи, которая идетъ въ гого- 
восточномъ направленш и, ясно стремясь къ 
адр1атпческому берегу, доходитъ до истоковъ 
Тибра у Монте-Комеро. Эта часть Аппенинъ 
принадлежитъ къ числу самыхъ интересныхъ; 
чрезъ нее проложена одна изъ наиболее за- 
мечательныхъ искусственныхъ дорогъ Евро
пы—железная дорога изъ Болоньи въ Пи- 
стою, которая у Праккш достигаетъ своего 
высшаго пункта. Сначала эта дорога идетъ 
по долине реки Рено, одной изъ многочи
сленных^ по большей части параллельныхъ 
между собою рекъ, которыя текутъ по отло- 
гимъ с&вернымъ склонамъ горъ въ долину 
р. По. После этого высокого прохода дорога 
спускается по более крутымъ склонамъ на 
югъ, въ Тосканскую равнину, образуя живо
писные виды.

Тоскана, бывшая до объединешя Италш самостоятельнымъ великимъ гер- 
цогствомъ, является однимъ изъ самыхъ счастливыхъ уголковъ Европы. Промыш
ленная деятельность и народное образоваше стоять здесь выше, чемъ въ дру- 
гихъ округахъ Италш. Продуктами- фабричной промышленности служатъ: шелкъ, 
соломенныя издел1я, кожа, бумага, шляпы и мозаика. Почва очень плодородна 
и богата хлебомъ, рисомъ, виномъ, масломъ и прекрасными фруктами; во мно- 
гихъ местахъ находятся теплые источники. Тоскана прорезана Этрусскими Аппе- 
нинами, отроги которыхъ занимаютъ третью ея часть; остальная же область со
стоять частью изъ плодородныхъ, красивыхъ, разнообразныхъ по форме, холми- 
стыхъ местностей между Арно и Тибромъ, орошаемыхъ береговою рекою Омброне; 
а часНю —  изъ болотистыхъ лрибре;кныхъ полосъ, известныхъ своимъ нездо- 
ровымъ положешемъ,— мареммъ, въ которыя переходить Тосканская равнина, и 
которыя тянутся отъ устьевъ Арно до Лащума и внутрь страны, до подошвы 
Аппенинъ. Собственно Тосканская равнина ограничивается долиною Арно, кото
рый, вместе съ реками По и Тибромъ, представляетъ три главнейшихъ реки 
Италш. Ояъ течетъ съ В. на 3 ., но около истока, у горы Фальтерона (1 ,6 4 8  метр.), 
въ Этрусскихъ Аппенинахъ, сильно отклоняется къ югу и затемъ лишь при Пон- 
тасшеве принимаетъ свое настоящее направлеше и чрезъ мареммы впадаетъ въ 
Лигуршское море. На его берегахъ, въ восточномъ углу Тосканской равнины, 
расположенъ «городъ цветовъ», Флоренщя.

.Главный городъ Тосканы Флоренщя (по- женъ па Арно, въ плодородной, живописной 
итальянски F iren ze) съ 1865 г. до начала долинй п, подобно Венецш, носитъ эпитетъ 
1871 г. была столицею королевства Италш. „1а b e lla ‘%— начтошгЬетъ право по своему 
Этотъ городъ съ 200,000 жителей, располо- красивому М'Ьстоположешю, здоровому климату
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и  великол&пнымъ здашямъ. По богатству 
картинъ Флоренщя занимаетъ первое место 
въ Mip&, по количеству скульптурныхъ про
изведет^  въ особенности античныхъ, съ ней 
могутъ соперничать только Римъ и Неаполь, 
а что касается скульптуры XVI и XVII вв., 
то въ этомъ отношенш она опять-таки стоитъ 
вне конкурренцш. Въ строительномъ искус
ств^ съ нею могутъ сравняться разве только 
Аеины; все, что создано здесь, создано соб- 
ственнымъ ея творческимъ гешемъ, и по
этому она стала образдомъ для всей евро
пейской культуры. Въ этой области зодчества 
разве только одна Венещя можетъ предъ
явить одинаковыя притязашя на соперниче
ство, но все-таки она должна быть поставлена 
гораздо ниже Флоренцш. Всего великолепнее 
центральная часть города, вокругъ площади 
Санта-Кроче, где находятся галлерея Уффичи, 
Древшй Дворецъ (Palazzo-vecchio) съ Лодзша- 
де-Ланчи, гигантскШ соборъ, классической 
архитектуры, съ чудною, стройною колоколь
нею, блистающШ въ своемъ праздничномъ 
наряде всевозможными цветами, наконецъ,

ФР. ГЕЛЬВАЛЬДЪ, Т. Ш.

церковь св. Креста— тосканстй Пантеонъ. По 
ту сторону р. Арно, чрезъ которую перекпнутъ 
мостъ (Ponte-vecchio), застроенный ювелир
ными магазинами, встречаемъ великолепный 
и въ то же время простой Палаццо-Питти; 
позади Палаццо тянется садъ Боболи, где 
высипй светъ Флоренцш распускаетъ, такъ 
сказать, павлиный хвостъ своего тщеслав1я. 
Женсшя лица въ большинстве случаевъ, да
леко не блещутъ поразительной красотой, но 
зато отличаются тонкостм чертъ, въ кото- 
рыхъ сквозитъ проницательный умъ. На воз- 
вышенностяхъ праваго берега Арно, охваты- 
вающихъ Флоренцш подобно золотой оправе 
драгоценнаго камня, тянется величественная 
Bia-де-Колли—место гуляшй; съ этой новой 
улицей, пролегающей по холмамъ, не можетъ 
сравняться даже рнмсшй Пинч10.

Въ области устьевъ Арно лежптъ некогда 
могущественный, большой и благоустроенный, 
а теперь запустевшШ, не смотря на универ- 
сптетъ, городъ Пиза съ 61,000 жителей. Сви
детели его прежняго велич1я стоятъ на без
молвной, быть можетъ единственной во всемъ

5
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Biipfc, площади; это—четыре великолЬпныхъ 
произведеюя искусства: соборъ, наклонная 
башня въ 54 метра вышиною, верхушка ко
торой уклоняется отъ вертикальной лиши на 
3  метра, баптистер!умъ (крестильня). и Кампо- 
Санто (кладбище). Ярки! контрастъ съ запу- 
ст&шемъ Пизы представляетъ оживленная 
деятельность сосйдняго портоваго города Ли
ворно. Этотъ важный прпморскШ и торговый 
городъ (104,269 жит.) располагаетъ двумя 
гаванями и служить центромъ левантской 
торговли, но не им&етъ какихъ-либо особен - 
ныхъ достопримечательностей. Безусловно об
ворожительна, хотя и столь же тиха, какъ и 
Пиза, Лукка (76,000 жит.), церкви которой 
относятся къ числу наиболее красивыхъ и 
замечательныхъ во всей Италш. Лукка ле- 
житъ среди веселыхъ луговъ долины реки 
Сершо, которая беретъ начало въ долине 
Гарфаньяна, соединившись съ Лпмой, стека

ющей съ высоты «Тбумальбо. Въ этомъ рай- 
скомъ уголке долины находятся знаменитыя 
въ Италш Лукксшя купанья съ теплыми 
псточниками. Ближайипя А пуанш я горы 
служатъ месторождешемъ извйстнаго бйлаго 
каррарскаго мрамора; на западномъ склоне 
этихъ горъ, какъ въ котле, расположенъ го
родъ Каррара, окруженный холмами, покры
тыми цветущими масличными деревьями, ви
ноградниками и пишями (P in u s p in iae  L); 
съ востока его полукругомъ обрамляютъ мра
морные колоссы, составляющее красивый кон
трастъ съ южною зеленью взморья.

Внутри Тосканы расположены следующее 
города: Ареццо с ъ ,43,000 жителей (въ древ
ности A retium ), (Лена (32,000 жит.) съ чуд- 
нымъ мраморнымъ соборомъ и другими па
мятниками зодчества,— городъ, ныне также 
находящейся въ упадке, и Шузи, древшй 
C hishnn , вблизи Тразименскаго озера.

Монте-Камеро и истоки Тибра составляютъ границу, къ которой примы- 
каютъ Римсте Апненины, простираюпцеся до выреза Тронто, небольшой реки, 
впадающей въ Адоатическое море; самыя высошя и самыя д и тя  части этихъ 
Апненинъ —  Сивиллины горы (M onti S ib illim ). Римсте Апненины, какъ и ихъ 
продолжете,— Высоте Апненины Абруццъ,— ясно обнаруживают стремлете раб
ски следовать очерташямъ адоатическаго берега, что можно наблюдать почти до 
4 2 °  сев. шир., именно до Монте-Амара (2 ,7 4 8  метр.), въ горномъ узле Мад- 
желла. Хребетъ Римскихъ Апненинъ между. прочимъ образуетъ границу между 
Умбр1ей на западе и такъ называемыми Марками на востоке; въ последней изъ 
этихъ областей расположена крепость Анкона— лучшш портъ и одинъ изъ важ- 
н^йшихъ городовъ на восточномъ берегу Италш. Кроме того въ этой области 
находятся приморсте города,— торговая Синигалья (S im g a g lia ) и Пезаро; внутри 
страны лежать: Асколи и недалеко отъ берега известный, священный для па- 
ломниковъ городъ Лорето. Одна железная дорога идетъ чрезъ все Марки по 
морскому берегу, а другая— отъ Фальконары внутрь страны; после подъема на 
Римсте Аппенины она соединяется въ Фолиньо съ Умбршской железной дорогой, 
такъ что Анкона связана съ Римомъ довольно прямою железнодорожною лишею.

Далее мы вступаемъ въ Умбрш, орошаемую Тибромъ (по-итальянски 11 
Т етеге); истокъ Тибра находится лишь немного восточнее истока Арно, но 
направлете этихъ рекъ далеко не' одинаково. Тибръ, въ общемъ, течетъ съ С. 
на Ю., такъ что истокъ и устье его находятся подъ однимъ и темъ же мерид1аномъ. 
Наиболее важные притоки его находятся на левомъ, восточномъ берегу; таковы, 
напр., Нера, которая беретъ начало въ Сивиллиныхъ горахъ, и Аню или Теве- 
ронъ, устье котораго находится неподалеку отъ Рима и который около Тиволи 
живописными водопадами сбегаетъ съ Сабинскихъ горъ по имъже самимъ обра- 
зованнымъ массамъ травертинскаго туфа. Съ правой стороны въ Тибръ впа- 
даетъ Шана, соединенная съ Арно каналомъ. Между Амброною и Тибромъ вы-
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<5ится группа трахитовой горы Монте-AMiaTa (до 1 ,7 3 3  метр.) и находятся зна
чительные бассейны Тразименскаго .пзера (более 10 0  кв. килом.), неболыпихъ 
•сос^днихъ съ нимъ озеръ Шузи и Монтепульч1ано, окрестности котораго славятся 
виномъ,— и Лаго-ди-Больсена— вулканическаго кратера, вблизи котораго, около 
Жонтеф1асконе, приготовляется вино E st-E s t-E st, пользующееся большою извест
ностью. Далее на югъ встречаются два меныпихъ кратерныхъ образовашя: Лаго- 
ди-Вико и Брач1ано. На северъ отъ озера Вико поднимается Монте-Чимино, а 
на С.-В. отъ Брач1ано и прямо на С. отъ Рима— известковая скала Соратте—  
характерная вершина въ Римской Кампании (Cam pagna), въ сторону которой 
она круто опускается, представляющая собою широкую местность, прорезываемую 
въ разныхъ направлетяхъ Тибромъ. Железная дорога изъ Флоренцш въ Римъ 
пересекаетъ всю эту область и касается наиболее важныхъ местностей ея; сюда 
относятся: Перудлйа, владеющая замечательными произведешями искусства, между 
Тибромъ и Тразименскимъ озеромъ, которое целикомъ находится въ области 
Умбрш; затемъ Ассизи, съ гробницею основателя францисканскаго ордена; южнее 
расположенъ дрввнШ Сполето* въ Аппенинскихъ горахъ, славящшся многими рим
скими древностями; Терни, недалеко отъ него-Каската-делле-Марморе (Мрамор
ные водопады), где р. Велино падастъ съ высоты 6 5  метровъ. Далее къ западу 
лежитъ Нарни и— уже на почве Лащума-Орте, где железная дорога отъ Шузй 
чре&ъ Орв1ето соединяется съ вышеупомянутою.

Эта часть Италш характеризуется т§мъ, 
что почти все города выстроены здесь на: 
возвышенностяхъ предгорШ, какъ напр., Пе- 
;рудж1а, Ассизи, 0рв1ето и даже тосканская 
<Йена, при чсмъ, проведенная по долине же
лезная дорога соединяется съ городами до
вольно длиннымъ и часто затруднительнымъ 
иутемъ. Такое распределено городовъ по воз- 
жышенностямъ отчасти обусловливалось, быть 
можетъ, гипеничсскими соображешями. Въ 
долинахъ свила себе прочное гнездо маляр1я, 
а  на возвышенностяхъ веетъ свежШ воздухъ. 
Деревенсшя постройки въ Италш также

имеютъ своеобразный стиль. Трудно удер
жаться отъ чувства почтительнаго удивлешя 
при виде массивныхъ каменныхъ здашй, 
разсеянныхъ по разнымъ селешямъ. Ихъ 
крыши, большею частно плосшя, ’ веранды, 
лестницы, похож1я на башни пристройки h 
мезонины представляютъ своеобразную архи
тектурную картину и напоминаютъ собою 
замки. Въ сравненш съ этими постройками 
неуклюж1е, грубой работы й безобразные, по- 
большей части деревянные, съ остроконеч
ными кровлями, дома немецкихъ крестьянъ, 
кажутся бедными и унылыми.

Современная и древняя столица государства находится въ Лащуме, который 
въ прежнее время носилъ назвате «патримошума св. Петра». Кроме Рима въ 
Лащуме н!тъ ни одного значительная города; заслуживаютъ упоминашя разве 
'только следуюпце пункты: Витербо, на С. страны; крепость и гавань Чивита- 
Векша на Тирренскомъ море, Веллетри, при начале Вольскихъ горъ и Терра- 
чина, порть , на конце некогда знаменитыхъ, теперь же почти совсемъ осушен- 
ныхъ, Понтинскихъ болотъ. Все внимаше, конечно, сосредоточивается на Риме.

Римъ, вечный городъ, la  c it ta e te rn a ,u rb s  • Городъ расположенъ на несколькихъ холмахъ: 
■■^егшцдля краткости называвшийся древни- Палатинъ, КапитолШ, Авентинъ, Дэл1умъ,
мй римлянами просто „ u rb s“, съ 1871 г. вновь Эсквилинъ, Виминалъ и Квириналъ,—-вотъ
сталъ столицею Италш. Въ настоящее время те семь историческихъ холмовъ, - по числу

ивъ немъ насчитывается до 474018  жителей-, которыхъ Римъ часто называется еемпхолм-
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нымъ городомъ. Но въ наше время Рпмъ пе
рекинулся и на Монте-Ппнчш, где устроено 
чудесное место для гуляшй и имеется тер
раса, съ которой открывается безподобный 
видъ на городъ; затймъ границы нын'Ьшняго 
Рима отодвинулись за Тнбръ, который нере- 
■с^каетъ Рпмъ въ виде буквы S ,— наМонте- 
Джаннколо (Mons Jan icu lu s) и на Монте- 
Ватикано. Море домовъ въ современномъ Риме, 
съ лабпринтомъ узкихъ н кривыхъ улицъ, 
пересйкаемыхъ знаменнтымъ Корсо, который 
пдетъ отъ Шацца-дель-Пополо на северной 
окраине города до Шацца-Венеща— въ центре

изводимыя здесь раскопки более и болев 
расшпряютъ границы этого древняго M ip a . 
Рядомъ находятся грандщзныя арки базилики 
Константина и тройныя тр1умфальныя ворота 
этого императора. Величественные остатки 
древности разс-'Ьяны и въ другихъ частяхъ 
города; нзъ нихъ всего красивее реставриро
ванный Пантеонъ, но нигде эти остатки не 
производятъ такого впечатл'ЗЫя, какъ здесь, 
въ старомъ Риме, где только одиноюя виллы, 
церкви, или старый монастырь напоминаютъ 
о позднейшихъ эиохахъ. Этотъ старый, за
брошенный и даже посещаемый маляр!ей

P ia zz a  del popolo, Соборъ св. Петра и Ватиканъ,

его, — расположено въ равнине древняго 
C am p u s M artii, на северномъ и восточномъ 
склонахъ Капитол1я, Эсквилина, Вимпнала, 
Квиринала и Пинчш. Палатинъ, Авентинъ и 
Дел1усъ въ настоящее время принадлежатъ 
къ той части города, которую называютъ 
„старымъ Рпмомъ“ , такъ какъ здесь сосре
доточены самые важные остатки древности. 
Непосредственно позади К а п и тм я , присло
нившись къ мощному Табуларш, где теперь 
помещается бюро городскаго управлешя, предъ 
нами разстилается внизу широкое ноле ан- 
тичнаго форума съ тр1умфальною аркою Сеп- 
тю йя Севера, далее виднеются тр]'умфальныя 
ворота Тита, тогда какъ надъ нами шумятъ 
вечно зеленые дубы Палатина съ его импе
раторскими дворцами, и высится грозная масса 
амфитеатра Флав1я (Колизей). Ежедневно про-

Римъ расположенъ на Ю о т ъ ’̂  новаго города,- 
который занимаетъ лишь незначительную" 
часть обнесеннаго стенами пространства. Эти 
стены, длиною въ 23 километра, охваты- 
ваютъ площадь почти въ 15 кв. киломе- 
тровъ; изъ этого пространства дома съ при
стройками къ нимъ занимаютъ лишь 4  кв- 
килом., улицы и площади — 2  кв. килом.,, 
остальная же площадь занята садами и ви
ноградниками. Теперь этотъ городъ сильно^ 
разростается и мноие сады и виноградники' 
расчищаются и превращаются въ застроенныя. 
площади. На самомъ болыпомъ холме, Эскви- 
лине, затемъ на Виминале и по ту сторону 
термъ Дшклеиана въ последше годы выросли, 
совершенно новыя части города, какъ грибы; 
после дождя; дома этихъ новыхъ кварталовъ., 
въ стиле современныхъ казармъ большихъ.
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городов*, какъ будто оскверняют* почву, въ 
недрах* которой, и именно въ этом* агЬстЬ, 
сокрыты драгоцйнн'Ьйвйя сокровища. Предме
тами, добытыми при раскопках* на Эскви-

западною. Часть города, расположе иная на 
правом* берегу, собственно—южная окраина 
его, носит* назваше , Трастевера; здйсь жи
вет* низпйй ̂ классъ населешя, который очень

Форум* и колонна

лнн-Ь, уже наполнен* новый музей. Пять 
мостов*, перекинутых* чрез* Тибръ, из* ко
торых* самый красивый—ЭлШскШ,— нын& 
мост* С. Ангела (Ponte d ’Angelo) и Кваттро- 
Еапи •— принадлеясатъ древности, — соеди
няют* восточную часть города съ меньшею

Траяна въ Рим**.

гордится т'Ьмъ, что въ его жилах* течет* 
еще вполн'Ь чистая римская кровь. Живо
писцы и художники въ особенности превозно
сят* классическую красоту трастевернянокъ. 
Длинная, прямая улица у поднож1я Янп- 
кула, тянущаяся по берегу Тибра, соединяет*
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Трастеверъ съ Леонннскимъ городомъ, где, на 
самомъ конце Рима, возвышается соборъ св. 
Петра и громадный дворецъ Ватиканъ. Отъ 
площади св. Петра, которая обнесена про
стою, но величественною колоннадою Бер
нини, имеющею форму эллипсиса, прямая 
улица ведетъ къ замку Св. Ангела (K astello  
S a n  A ngelo), къ M oles H a d rian !, гробнице 
императора Адтана, съ очень толстою  круг
лой^ башнею. На Тибре находится небольшой 
островъ С. -  Бартоломео, чаще называемый 
Iso la  t ib e r in a ;  напротивъ него, на лйвомъ 
берегу, въ недавнее еще время, существовалъ 
еврейсшй кварталъ, съ 6,СОО жителей, зна
менитый „tem m o*,— теперь уже снесенный. 
Римъ— городъ искусства и художниковъ и въ 
этомъ отнощенш равнаго ему города н&тъ 
во всемъ Mipb, Музеи и друпя достоприме
чательности въ области искусства всехъ 
эцохъ нужно считать здесь тысячами. Кроме 
античныхъ развалинъ, въ многочисленныхъ 
галлереяхъ Рима ^можно любоваться образцо
выми произведеншми итальянской живописи 
и скульптуры. Крайне замечательны во всехъ 
oтнoшeнiяxъ церкви и капеллы всевозмож- 
ныхъ размЬровъ, во множестве встречаю
щаяся здесь; оне принадлежать къ самымъ 
различнымъ эпохамъ, начиная съ самаго 
основашя хрпсианства, причемъ одне изъ 
нихъ отличаются самою, скромною внеш
ностью, друпя же блещутъ пышчостыо. Въ 
настоящее время, вследств1е изменившихся 
обстоятельствъ, Римъ въ значительной сте
пени утратилъ свое прежнее церковное вели- 
колеше, которымъ блисталъ некогда, какъ 
столица католическаго христн ства. Римъ 
сталъ главнымъ городомъ большого государ
ства и, какъ таковой, — средоточ1емъ всехъ 
министерствъ, присутственныхъ местъ, долж
ностей, университета, многочисленныхъ учреж- 
денШ; но, вместе съ темъ, Римъ оделся въ 
рабочгй костюмъ и съ каждымъ днемъ при- 
нимаетъ все более и более гражданский 
видъ, становится все более похожимъ на 
друпё болыше современные, города со всеми 
ихъ светлыми и темными сторонами. Пу- 
тешественникъ, прибывш!й сюда, съ тихою 
грустью думаетъ о томъ, что, быть можетъ, 
настанетъ время, когда ничто, или очень 
немногое будетъ напоминать въ Риме о томъ, 
что изъ всехъ местъ на земномъ шаре ни 
одно не представляетъ такого историческаго 
интереса, какъ этотъ городъ, который мы, 
съ почтптельнымъ благоговешемъ, называемъ 
„вечнымъ” .

Одно только останется у Рима,— это его 
окрестности, его Кампанья. C a m p a g n a  di 
"Roma,— прелестная, безподобная местность, 
не имеющая себе соперниковъ и одинаково 
величественная какъ по своей серьезной кра
соте, такъ и по своему историческому прош
лому. Римская Кампанья— своего рода возвы

шенный театръ исторш, великая сцена Mipa. 
Кто самъ не виделъ и не осяЗалъ прослав
ленную красоту Лащума, тому ни описаше 
поэта, ни картины художника, сколько бы 
ни было ихъ нарисовано, не въ состоянш 
даже приблизительно изобразить ее. Какой 
нибудь романтичности, фантастической пре
лести здесь нетъ и следа; все тихо, вели
чественно, все дышетъ мужественною красо
тою и серьезностью, и природа стоить предъ 
понимающпмъ зрителемъ, какъ мраморная 
статуя греческой Юноны. Царящее надъ этою 
богатою красками почвою Лащума величавое 
молчаше лишь по временамъ прерывается 
резкимъ свисткомъ локомотива; однако, не 
следуетъ представлять себе , эту "местность 
совершенною равниною, хотя обширныя прот 
странства A g e r  ro m a n u s  и носятъ такой 
именно характеръ. Вместе съ темъ Кам
панья все-таки богата складками, образуе
мыми почвою, которыя простымъ, но пзящ- 
нымъ размахомъ своихъ линий составляютъ 
np iaT H bifi контрастъ съ однообрашемъ шпро- 
кихъ равнинъ. Видъ на югъ ограниченъ 
чудными контурами вулканическихъ Албан- 
скихъ горъ, съ ихъ высшею вершиною Монте- 
Каво; на востоке взоръ встречаете известко- 
выя стены Сабинскпхъ горъ, между темъ 
какъ на переднемъ плане, необозримо длин
ный рядъ арокъ A q u a  C la u d ia  налагаготъ 
на Кампанию отпечатокъ однообраз1я и ве- 
лич1я. Надъ всею этою восхитительною .мест
ностью разстилается итальянское небо; си
нева его темнее и красивее, и оно кажется 
значительно выше и шире сравнительно съ 
небомъ Германщ. Горизонтъ въ Италш ясенъ 
и, просвечивая белымъ светомъ, образуетъ 
прекрасный фонъ для предметовъ, возвы
шающихся надъ поверхностью земли, вслед- 
CTBie чего очерташя ихъ выступаютъ очень 
рельефно. Всюду, насколько хватаетъ глазъ, 
въ Кампаньи видны только пастбища, п одно- 
образ!е ландшафта нарушается лишь стадами 
пасущихся овецъ, среди которыхъ порою вы
деляется одинокая человеческая фигура— па^ 
стухъ. Местами пасутся на воле невзрачныя. 
на видъ лошади, пользующаяся неограничен
ной свободой, и въ счастливомъ случае, 
можно встретить верхомъ на лошади жителя 
Кампаньи, съ палкою, имеющею железный 
наконечникъ, и въ панталонахъ, сделанныхъ 
изъ козьей кожи. Порою небольшая, но те
нистая роща итальянскихъ, вечно зеленыхъ 
дубовъ (Q uercus ilex) увенчиваетъ вершину 
холма, но это— большая редкость въ безлес
ной, голой, выжженной солнцемъ Кампанье. 
Напротивъ, вдали повсюду высятся разва
лины и кучи обломковъ, неясныя очерташя 
которыхъ, похож1я на призраки, красноре
чиво свидетельствуютъ о прошломъ. То здесь, 
то тамъ одинокая пишя развертываетъ свою 
благородную крону, похожую на опахало,
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Развалины Колизея в.ъ Риме (видъ съ Палатинскаго холма).

заселена, врядъ ли справедливо; говорятъ 
также, что- прекравщше земледел1я, за кото- 
рымъ последовало запустеше края, раззо- 
рило Камнаныо, и что поэтому нужно снова 
вернуться къ земледелие; но „о раззоренш 
страны въ экономическомъ смысле не мо- 
жетъ быть и речи, такъ какъ доходы отъ 
скотоводства гораздо значительнее техъ, ко
торые можно получить здесь, занимаясь земле- 
дел1емъ“ . Оредн многочисленныхъ меръ, на- 
правленныхъ къ оздоровлен™ Кампании, 
одна, только пмеетъ шансы на успехъ, это— 
производимым въ широкихъ размерахъ на- 
саждешя австралШскаго эвкалипта (E ucalip- 
tu s  globulus).

На западЬ римская Кампанья переходить въ прибрежныя столь же нездо- 
ровыя «M aritim a», южное продолжен1е которыхъ до Террачины образуютъ Пон- 
тинсшя болота (Pom ptinae paludes, по имени древняго города Помет1и). Они 
тянутся вдоль Вольскихъ горъ, иначе— Монти-Лепини, который, вм$сгЬ съ Са
бинскими и Албанскими горами, замыкаютъ Кампанью.

пли же блеснетъ листъ лавра, прйотившагося 
у искрошившихся стенъ.

Къ сожаленпо, лихорадка, отравляющая 
воздухъ (маляр1я), потрясаетъ своимъ, часто 
смертоноснымъ, скипетромъ надъ этою вол
шебною местностью, среди которой возвы
шается Римъ, вечный городъ съ далеко вид- 
нымъ куполомъ св. Петра. Нездоровый кли- 
матъ этой местности обусловливается геоло- 
гическимъ с^роешемъ почвы. Вулканическ1й 
туфъ Кампаньи вбираетъ въ себя все во
дяные осадки; испарешя этой подземной 
влаги, вероятно, и производятъ малярио. 
М нете, будто маляр1я существовала здесь и 
въ древности, когда Кампанья бы ла' густо

Подъ нменемъ Сабинскихъ горъ подразу- 
меваютъ горный крялгъ, который раеполо- 
женъ на западъ лредъ Аппенинами п отде- 
ленъ отъ нихъ долинами р. Белино п его 
притока— Турано. Эти горы начинаются на 
левомъ берегу р. Неры и долгое время пдутъ 
вдоль итальянскаго полуострова параллельно 
съ Тибромъ, въ Ю.-В. направлены. Въ Са
бинскихъ горахъ беретъ начало р Аню, въ 
долине котораго находится знаменитый Ти-

волп; въ самомъ сердце этихъ горъ лежитъ 
Cy6iaiio. Албансшя горы (Monti L affkli) под
нялись на окружающей равнпне действ1емъ 
вулканпческихъ силъ и потому стоятъ совер
шенно изолированно. Оне ясно сохранили 
следы кратеровъ въ такъ называемомъ Кампо 
д’Аннибале и въ обоихъ, пользующихся из- 
вестносию, озерахъ,—Альбано и Неми. Близь 
Аритчш также имеется ясно различимый, нет 
когда действовавшШ, одинокШ кратеръ. Воль-
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сюя горы поднимаются 1на гогъ отъ Албан- на югъ до Терра-ди-Лаворо, орошаемой р. 
скихъ н до настоящаго времени мало посЬ- Гаршиано (въ древности—Лирисъ), где на- 
щаются всл^дств1е разбойничьихъ наклонно- чпнается плодородная, благодатная почва 
стей мйстныхъ жителей. Он§ простираются^ ^Неаполя.

На востокъ отъ южнаго Лащума поднимаются Высошя Аппенины; Пиццо- 
ди-Юево (2 ,5 4 6  метр.) делить ихъ па дв$ параллельныя цйпи, изъ которыхъ на 
восточной находятся наиболее значительныя вершины во всей Италш. Зд'Ьсь мы 
находимъ: Гранъ-Сассо д ’Итал1я (2 ,9 2 0  м.), Рокка-ди-Липарето и Ла-Скалата, 
тогда какъ на западной цЗши Монте-Беллино достигаетъ 2 ,4 0 0  метр. Эта об
ласть Высокихъ Аппенинъ, ограничиваемая на 3 . течешемъ р4чки Сальто, со- 
ставляетъ местность Абрудцо, жители которой известны своими разбоями. Рим- 
сгае и Высоте Аппенины пересекаются многочисленными, понятно короткими бе
реговыми реками, идущими параллельно другъ другу и впадающими въ Адр1ати- 
ческое море. Здесь находится графство Молизе, самая гористая и дикая мест
ность Италш; такъ какъ горы мало удобны для земледЗшя, то жители зани
маются здесь главнымъ образомъ скотоводствомъ. Довольно значительная часть 
населешя ежегодно, въ першдъ жатвы, отправляется въ более южныя местности 
или же въ Среднюю Италш. Изъ немногихъ городовъ внимаше читателя можно 
обратить на укрепленный г. Аквилу (1 6 ,0 0 0  жит.) и Шэти (2 0 ,0 0 0  жит.),—  
въ древности— Теате и Терамо. Теперь мы вступаемъ въ собственную Нижнюю 
или Южную Италш, въ составь которой входятъ провинцш Терра-ди-Лаворо, 
или Кампания, Апул1я и Калабр1я. Эта местность отличается очень теплымъ 
воздухомъ, но мореше ветры и горы, на которыхъ иногда лежитъ снегъ, смяг- 
чаютъ климатъ. Въ Неаполе снегъ составляетъ важную статью торговли. Во время 
короткой дождливой зимы деревья и -луга сохраняюсь свою зелень, а деревья 
начинаютъ цвести уже въ январе. Бичемъ местности является знойный широкко 
(Scirocco), который приносить съ собою удушливую жару. Почва очень плодо
родна, но чисто-вулканическаго происхождешя; съ'начала хришанской эры на
считывают до 7 0  болыпихъ изверженш Везув1я; кроме того почва подвержена 
здесь очень частымъ и страшно опустошительными землетрясешямъ. Счастливая 
Кампания (C am pagna feH ce), поразительно плодородная равнина— настоящш 
садъ Южной Италш; эта равнина начинается отъ р. Вольтурно, самой крупной 
реки въ Нижней Италш. Здесь, въ райской местности, на крутомъ берегу, 
красуется Неаполь (по-итальянски N a p o li) , самый большой городъ въ государ
стве; надъ городомъ висятъ облака дыма кратера Везув1я, (1 ,2 8 0  метр.), оди- 
нокШ, величественный конусъ котораго высится надъ окружающей его равниной, 
позади столь прославленнаго Неаполитанскаго залива.

У подошвы BesyBin до Кастелламары тя
нется непрерывный почти рядъ м&стечекъ; 
прелестными ландшафтами полна также и 
коса, отд&ляютцая Неаполитансшй заливъ отъ 
Салернскаго, конечнымъ пунктомъ которой 
служить Пунта-делла-Камп’анелла. Здесь, у

поднож!я горы Св. Ангела (M onte S . A ngelo  
1,520 метр.), отроги которой расходятся по 
всему полуострову, на крутомъ скалистом! 
берегу, среди ароматныхъ лимонныхъ и апель- 
синныхъ лесовъ находятся: Вико Эквензе, 
Мета и столь прославленный поэтами Сор-



Кратерть Везувья
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ренто. Противъ Пунта-делла-Кампанелла, на 
темномъ морскомъ дне, покоится скалистый 
островъ Капри съ своимъ удивительнымъ 
„голубымъ гротомъ“ ; своими очерташями онъ 
напоминаетъ античный саркофагъ и представ
ляется какпмъ-то сфинксомъ, оберегающнмъ 
входъ въ залпвъ, Къ западу отъ Неаполя 
поднимается масса покрытаго лЬсомъ туфа- 
Позплппа, который составляетъ' границу Фле- 
грейскпхъ полей —  местности, пропитанной 
запахомъ серы, где вулканическая силы обра
зовали массу кратеровъ и сольфатаръ. Неко
торые изъ нихъ въ настоящее время превра
тились въ озера; народная фантдоя древ- 
нихъ указывала въ этой изрытой местности 
входъ въ подземный м1ръ. Вулканичесшя 
образовашя окружаютъ небольшой, но живо
писный залнвъ Поддуолп и заканчиваются 
мысомъ Капъ-Мпзенъ. Протпвъ последняго 
расположены неболыше острова: Нрочнда, Ви- 
вара и более значительный— Псъча, вершина 
котораго, Эпомео (840 метр.), судя по трахп- 
товымъ потокамъ лавы, также прпнадлежитъ 
къ потухшпмъ вулканамъ.

Неаполь простирается отъ северного Ка- 
порпмонте до южнаго Кастелло-делль-Уово 
на разстоянш 4 килом., отъ западнаго конца 
Меджеллины до восточнаго конца Гранптп, 
на морскомъ берегу— на 7 километровъ; онъ 
имеетъ въ окружности до 18 километровъ и 
насчптываетъ въ своемъ округе около 529,446 
жителей. Онъ возвышается на берегу Тиррен

ского моря и расположена» амфитеатромъ во- 
кругъ кратеровпднаго залива, который обра- 
зуетъ волшебно красивое, замкнутое озеро 
между мысами Мизенъ и делла-Кампанелла. 
Отсюда разстилаются очаровательные виды 
на ВезувШ, Монте-Санъ-Анджело, на бере- 
говыя горы и на острова. Капри, Ilcnia и 
Прочида, между которыми открывается вы- 
ходъ въ СицилШское море. Вдали на С.-В. 
поднимаются Аппенины; около самаго города 
на западе высится холмъ Позилипо съ мо
гилою Вириш я, на севере отъ него подни
мается возвышенность Камальдоли, одна изъ. 
очаровательнейшвхъ по красоте пейзажа мест
ностей; городъ занимаетъ холмы Вомсро, Ка- 
подимонте и Санта-Мар1а-делль-Шанто, про
стираясь съ юга на востокъ. Будучи разсма- 
триваемъ съ моря или съ Везув1я, этотъ 
полукруглый заливъ, начиная отъ древне- 
классической Вайи и кончая колыбелью 
Тасса — Сорренто, — кажется однимъ сплош- 
нымъ венцомъ городовъ, среди которого бле- 
ститъ, подобно драгоценному камню, Неаполь, 
а надъ нимъ, въ виде предостерегающего кре
ста, громоздится ВезувШ съ потоками лавы. 
Обладая, какъ нагорный городъ, красивымъ 
местоположе.шемъ, Неаполь окруженъ поясомъ 
роскошнейшей южной растительности,—как
тусами, агавами, пишями, пальмами, апель
синными , и лимонными деревьями, а на 
море, въ которомъ отражается светлое, ясное- 
небо, блестятъ его восточные соседи: Пор-

Н е а п о л ь .
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Развалины Помпея.

тичи, Торре-делль-Греко, Торре-делль-Аннун- 
ц!ата; здесь же лежитъ Помпея, интересней
ший городъ древности, съ грудами земли 
вместо античныхъ ст&нъ, насыпанными въ 
последнее время; зат&мъ, обращаясь къ юго- 
восточной береговой граница залива, мы вп- 
димъ выступы известковаго колосса, Монте 
С. Анджело, круто ниспадающее къ морю 
среди весело улыбающихся прпбрежныхъ по
лей. Неаполь— самый большой городъ Италш 
и оживленный, большой пОртъ, имеющий, 
вследствие мола, видъ буквы L. По богатству 
произведешями искусства Неаполь, конечно, 
не можетъ спорить съ Римомъ, Флоренщей, 
или другими городами Италш; въ архитек- 
турномъ отношенш этотъ красиво выстроен
ный городъ югЬетъ такясе мало достоприме
чательностей; главное сокровище Неаполя— 
прежше монастыри, рабоч1е дома, госпитали 
и церкви, отлпчаюицяся не столько велико- 
л&шемъ, сколько богатствомъ. Украшешемъ 
внутренняго города являются совершенно пря
мая Bia-Рома съ превосходными дворцами, 
прежде называвшаяся Толедскою улицею, и 
находящейся на этой улице нацшнальный 
музей съ большою библштекою п находками, 
добытыми въ Геркулануме и Помпее. Кроме 
того, Неаполь можетъ похвалиться многими

учеными учреждешями, какъ, напр., универ- 
ситетомъ, ботаническимъ садомъ и обсерва- 
Topiefi; вместе съ темъ онъ принимаетъ уча- 
CTie и въ промышленной деятельности страны, 
являясь центромъ южно-итальянской ману
фактурной промышленности и торговли. Столь 
характерный въ прежнее время для Неаполя 
типъ лаццарони, составлявшихъ особый 
классъ, численностью до 80,000 человекъ, 
теперь окончательно исчезъ. Между прочнмъ, 
здесь находится знаменитая въ своемъ роде 
зоологическая станщя.

Друыя наиболее важныя местности Кам
пании следукпщя: морская крепость Гаэта, 
старинный бенедиктинскШ монастырь Монте- 
Кассино, восхитительно расположенный на 
вершпне горы близь . С.-Джермано; Капуа, 
при Вольтурно, съ хорошо сохранившимся 
римскими амфитеатромъ; Казерта, съ боль
шими увеселительными королевскими зам- 
комъ; Поццуоли, при заливе того же имени, 
съ многочисленными остатками древности, 
Сорренто, Амальфи н Салерно, приморсше 
города, расположенные въ прелестной мест
ности; паконецъ, въ пустынной, прибрежной 
равнине, изобилующей лихорадками, нахо
дятся удивительные развалины храма Пэстумъ 
(Paestnm ).
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Направлеше расположенныхъ въ южной Италш Неаполитанскихъ Аппенинъ 
неправильно, и главный хребетъ ихъ постепенно снова приближается къ запад- 
нону тирренскому берегу въ такой степени, что АпулШекШ полуостровъ кажется 
пюскостью въ сравнена съ полуостровомъ Kaia6pien, по которому до мыса 
Капь-Спартивенто тянутся Калабршсше Аппенины. И въ самомъ дФлй, Апул1я 
(по-итальянски L a P u g lia , прав, произн. Пулья)— бедная водою, но богатая 
известью береговая местность, имЬетъ незначительную высоту, тогда какъ по 
направленш къ западу почва поднимается. Собственную цйпь Аппенинъ просле
дить здйсь уже невозможно; она распадается на несколько группъ, которыя то 
следуютъ главному направленш, то идутъ съ С. на Ю., то— поперекъ— съ 3. на 
В., то образуютъ кругъ; въ заключете Тарентинскш заливъ снова соединяет! 
ихъ въ цепь, втиснувъ горы въ Калабршскш полуостровъ. Не смотря на сухость 
почвы и недостатокъ воды, которыя вынуждаютъ жителей собирать въ цистерны 
дождевую воду, Апулья, за исключешемъ местности около Тарентскаго залива, 
все-таки плодородна и очень хорошо обработана.

1пул1я замечательна многими населен
ными городами, пзъ которыхъ мнопе распо
ложены на возИышенностяхъ; изъ нихъ наи
более известны: быстро расцветающая Фод- 
a;ia, съ низкими домами и широкими ули
цами, центръ торговли овцами; портовый го- 
родъ Бари, съ многими красивыми церквами,

Барлетта, Мольфетта и Бриндизи—древшй 
B rim d u s iu m ,—воскресающей после тыеяче- 
летняго упадка; въ настоящее время онъ 
является временно последнею станщею италь
янской железной дороги, проложенной по 
берегу Адр1атическаго моря до Отранто и имеетъ 
вновь возобновленный портъ; отъ него идетъ

Всрхшй кратеръ Этны.



77

Улица въ Katfyfc.

кратчайший морской путь на востокъ, глав
ными образомъ къ Египту, а чрезъ посред
ство Суэцкаго канала они находится въ 
связи съ дальнимъ аз1атскимъ востокомъ, 
Австрал1ей и Африкой; особенно важное зна- 
чеше им'Ьетъ онъ для остъ-индской ангдШ- 
ской почты. Вей портовые города, располо
женные на юго-восточныхъ берегахъ Италш, 
имйютъ не^столько чисто-итальянскШ, сколько

гречесюй отпечатокъ. Низюе, постоянно окра
шенные въ бйлый цвйтъ дома съ немногими 
окнами придаютъ этими городами почти во
сточный характеръ. Зат&мъ слйдуетъ упомя
нуть о Таранто, гавань котораго занесена пе- 
скомъ, о крйпостн Отранто, при входЬ въ 
Адр1атику и о Летчй, одномъ изъ наиболее- 
красивыхъ городовъ страны, съ значитель
ными плантащями хлопка.

На заднемъ плакЬ Тарентскаго залива находится сравнительно б$днг£е ода
ренная природою провинщя Базиликата съ главнымъ городомъ Потенцой, который 
лежитъ въ самой глубин^ ея. По размйрамъ Базиликата равняется королевству Виртем-
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бергскому, и отд'Ьляетъ робою Апуяш отъ Калабрш. «Т^сно опоясанная волнами Тир- 
ренскаго и 1оншскаго морей, подобно, замку огражденная семью скалистыми мысами, 
отважно выступающими въ голубыя волны, возвышается КалабрШская горная 
область, дикая, упорная, смелая и грубая, разорванная на тысячи суровыхъ 
горныхъ долинъ, ущелШ и пропастей». Природа щедро наделила этотъ край произ- 
ведешями юга. Главныя м'Ьста въ Калабрш суть: Козенца, внутри страны, Ка- 
танцаро и Реджю, на Мессинскомъ пролив^.

По ту сторону узкаго, всего въ SVa килом, шириною, Мессинскаго про
лива (F aro di M essin a), знаменитаго въ былое время проливами Сциллы й 
Харибды, поднимаются крутые берега Сицилш. Этотъ самый большой островъ на 
Средиземномъ мор^ занимаетъ пространство въ 2 5 ,4 6 0  кв. километровъ и въ 
древности по своей трехугольной форм'Ь назывался Тринакр1ей. За исключешемъ 
немногихъ плоскостей и .Катаншской равнины, Сицилш почти сплошь покрыта 
горами, которыя между Ганжи (G angi) й Никоз1ей образуютъ горный узелъ, 
откуда ко всймъ тремъ угламъ острова лучеобразно тянутся главныя горный 
НЙпи; Северная д^пь достигаетъ значительной высоты, западная ниже северной, 
а южная д-Ьш, ниже всЬхъ. Въ противоположность большинству крутыхъ возвы
шенностей, вулканъ Этна (3 ,3 1 0  метр.), находящшся на с$вер$ отъ Катанш, 
на восточномъ берегу острова и достигающш области вйчнаго сн4га, поднимается 
отлого. Крутымъ онъ становится лишь въ самой верхней части и въ многочи- 
сленныхъ вулканическихъ конусахъ, образовавшихся при боковыхъ извержешяхъ. 
Этна занимаетъ пространство бол£е чймъ въ 1 ,5 0 0  кв. километровъ и опоясана 
самою большою р$кою Сицилш, Симето, которая впадаетъ въ море южнйе Ка
танш. Кром$ Симето можно назвать еще р£ки Сальсо и Платани* устья кота- 
рыхъ находятся въ южной части острова^

Сищшя, бывшая въ древности житницею 
Италш, въ настоящее время уже утратила 
свое значете. Прежде всего ей недостаетъ 
современныхъ путей сообщешя, желйзныхъ 
дорогъ. Серныя копи приносятъ миллшны, 
но самое добываше серы ведется еще самымъ 
первобытнымъ способомъ. Несчастный дети, 
съ прикрепленною на лбу лампочкою, выта- 
скиваютъ минералъ изъ копей по лестни- 
цамъ, или вернее,— обрывамъ изъ глубины 
въ 200—300 метр., а затемъ добытая сера 
отвозится далее на ослахъ. Какую массу 
труда можно бы здесь сберечь и какъ бы 
можно облегчить работу! Восточная сторона 
острова, именно—К а та тя  и ея окрестности, 
Ачи-Реале и Мессина своими огромными бо
гатствами главнымъ образомъ обязаны хоро- 
шимъ путямъ сообщешя. Три названные го
рода Сицилш принадлежатъ къ числу наи
более важныхъ; Мессина, порто-франко, вы
строенная при проливе того же имени, имеетъ 
более 150,000 жителей; часто испытываю
щая землетряеешя и въ опасномъ соседстве

съ Этной,' К а т а т я  насчитываетъ до 120,000 
жителей. Красивый й правильный главный 
городъ острова Палермо (Panorm iis), съ зна- 
менитымъ готическим! соборомъ, лежитъ при 
подошве Монте Пелегрино, на северной сто
роне острова; населеше его простирается до 
283,742 человекъ. На юг! расположенъ г. Си
ракузы,— жалшй остатокъ знаменитаго въ 
древности города того же имени; Джирдженти, 
по соседству съ вулканомъ Макалуба, пзвер- 
гающимъ илъ и грязь, и Терранова, главный 
пунктъ вывоза серы. На'западномъ мысе 
Сицилш мы встречаемъ славящуюся винами 
Марсалу и Трапани, съ большими соляными 
варницами.

Населеше Сицилш отличается своеобраз- 
нымъ, ярко выраженнымъ характеромъ; въ 
племенномъ отношенш сицплШцы представ- 
ляютъ крайне оригинальную смесь. Островъ 
последовательно занимали и владычествовали 
на немъ сицилШцы, греки, финишяне, кар
фагеняне, римляне, византайцы, арабы, нор
манны, французы, немцы, испанцы, неапо
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литанцы, и нигд'Ь сл!яше племенъ не было 
такъ полно, какъ здйсь. Аристокра^я им&етъ 
норманнское, швабское и испанское проис- 
хождеше, но теперь она стала вполнй сици- 
л!йскою И/является прёдставителемъ высшаго 
класса общества и крупнаго землевладйшя. 
Преобладавший элементъ въ этомъ сагЬшенш 
расъ—арабскШ, или, вйрнйе, берберсшй и 
греко-византШсшй, —первый—на з., послйд- 
нШ на ю. острова. Путешествуя по западной 
части острова, около Алькамо, можно поду
мать, что находишься въ'Берберш. Женщины 
ведутъ здйсь замкнутую живнь, а чувство 
независимости у мужчинъ легко превращается 
въ бандитство. Въ Сиракузахъ вновь ощу
щается Грещя; жизнь здйсь гораздо веселее

и радостнее.. Вообще, если желательно позна
комиться съ современною греческою жизнш, 
то слйдуетъ отправиться въ Сицилт, или на 
НеапольскШ заливъ: собственная Гред1я для 
этого слишкомъ опустела н, кромЬ того, тамъ 
было слишкомъ много эамйнъ однихъ пле
менъ другими. Вообще: спцшйецъ легко раз
дражается, очень страстенъ, великодушенъ, 
воспршмчивъ ко всему благородному и пре
красному; благодаря темпераменту, сердечныя 
влечешя берутъ у него верхъ надъ рефлекшею. 
Онъ очень самолюбнвъ и не можетъ мириться 
съ тймъ, что другой можетъ стоять выше его; 
этимъ объясняется также и его самоуверен
ность. Но при всемъ томъ громадная, масса 
населешя живетъ въ ужасающей бедности.

На западе отъ Сицилш лежать незначительные Эгадсше острова, на се 
вере,— въ разстоянш 5 0 — 6 0  килом, отъ Сицилыскаго берега— Липарсше острова, 
называвпйеся у древнихъ ЭолШскими. Все Липарсше острова— вулканическаго 
происхождешя и на двухъ изъ нихъ— Вулкано и Стромболи (9 4 2  метр.)— до на
стоящ ая времени имеются дМствуюпце вулканы. Близь западнаго берега Италш, 
въ Тирренскомъ море, кроме упомянутыхъ острововъ, находятся въ Неаполитан- 
скомъ заливе еще неболыте Понтинсше (глав, островъ Поца) и севернее— То- 
скансше острова: Джильо, Дж1анутри, Монтекристо, Шаноза, Капрайя и самый 
большой изъ всЬхъ, .богатый жел^зомъ, островъ Эльба, съ горою Монте-Капанне 
(1 ,0 0 9  метр.). На самомъ юге находится группа МальтШскихъ острововъ, въ 
географическомъ отношены принадлежащая Италш, а въ лолитическомъ— Бри- 
гганш. Она расположена въ центре Средиземнаго моря и состоитъ изъ острововъ 
Мальты, Гоццо и Комино; это— выветривппяся, искусственно покрытый землею 
м^ловыя скалы,, съ отвесными берегами на южной стороне, безъ р$къ и горъ.

Точно также въ географическомъ отношены принадлежать Италш два 
болыше острова на Средиземномъ море, Корсика и Сардишя; первый изъ нихъ 
находится въ рукахъ французовъ. Оба острова очень гористы; но въ то время 
какъ на Корсика идетъ высокая горная цепь съ С. на Ю., изредка пересекаемая 
глубокими промежутками, —  горы Сардины расположены группами, достигая вы
сшей точки въ Монте-Дженнардженту (1 ,7 8 3  метр.); крутой восточный берегъ 
острова совсемъ не имеетъ гаваней, но зато море Сардины богато кораллами, 
а внутренность острова— минералами; добыча цинка— самая блестящая сторона 
горнаго дела въ Италш. Почва на острове обрабатывается въ очень ограничен- 
ныхъ размерахъ. Въ Сардины, жители которой малообразованны, говорятъ на 
своемъ наречш, не имеютъ мануфактурной промышленности и ведутъ лишь 
незначительную торговлю, заслуживаютъ упоминашя только два пункта: Кальяри,—  
главный городъ на Ю.-В. берегу съ 4 2 ,0 0 0  жителей,— обладающш надежнымъ 
военнымъ портомъ, университетомъ и широкою торговлею, и Сассари, на север- 
номъ берегу острова (4 0 ,0 0 0  жит.).

Вследств1е географичеекаго положешя Италш, представляющей собою длин
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ный, вытянувшШся къ юго-востоку полу- 
островъ, здесь, по м ере приближешя къ 
югу, увеличивается теплота и уменьшаются 
крайности температуры, уменьшается также 
и количество выпадающаго дождя. Та- 
кимъ образомъ съ приближешемъ къ югу 
и съ удалешемъ на востокъ увеличива
ются жара и сухость. Южный палящШ 
вйтеръ «широкко» (S cirocco ) часто про
носится надъ полуостровомъ и д^йствуетъ 
необычайно разслабляющимъ образомъ. Се
верные в^тры бываютъ реж е, но въ Риме 
и Неаполе часто дуетъ очень холодный 
«трамонтана». Соответственно климату, и 
продукты страны очень разнообразны; въ 
общемъ она очень плодородна; безплодны 
лишь отдельный полосы, какъ Римская 
Кампанья и обнаженныя вершины горъ. Уже 
на севере великолепно произростаютъ ка
штаны, каменные дубы, лиши и маслич- 
ныя деревья; лимоны и апельсины встре
чаются даже въ Средней Италш, а на 
юге мы находимъ уже тропическихъ гостей,— 

пальмы и папирусъ. Минеральное царство доставляетъ тонкш каррарскш мра- 
моръ въ Ануанскихъ горахъ, железо на Эльбе, серу въ Сицилш и окрестностяхъ 
Неаполя. Горяч1е источники разсеяны по всему полуострову. Фауна Италш не 
представляетъ чего-либо особенно замечательная; крупныхъ хищныхъ животныхъ 
здесь почти совсемъ нетъ, зато изъ мелкихъ встречаются подозрительные пред
ставители юга, въ виде скоршоновъ и кровосоеныхъ насекомыхъ, которыя въ 
иныхъ местахъ, особенно на прибрежьяхъ, являются настоящимъ бичемъ. Среди 
полезныхъ животныхъ можно указать важныхъ для Италш шелковичныхъ червей 
и почти всехъ европейскихъ домашнихъ животныхъ, къ которымъ итальянецъ въ 
мареммахъ присоединилъ еще буйвола.

Весь итальянскш полуостровъ въ настоящее время составляетъ одно ко
ролевство, которое, при пространстве въ 2 8 6 ,5 8 9  кв. килом., насчитываетъ 
ЗО3/* миллюновъ жителей и въ политическомъ отношенш причисляется къ ве- 
ликимъ европейскимъ державамъ. Форма правлешя конституцюнная, монархическая. 
Правитель разделяетъ законодательную власть съ сенатомъ, членовъ которая  
онъ назначаетъ самъ, и съ палатою депутатовъ, избираемыхъ нащей. Военный 
силы въ мирное время определяются въ 2 8 2 ,4 0 0  челов., а въ военное время мо- 
гутъ быть увеличены до 1 .4 9 4 ,6 4 8 ;  флотъ состоитъ изъ 2 8 8  судовъ съ

Женщина въ праздничномъ костюый 
съ о-ва Сардинш.
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2 4 ,0 0 0  экипажа. Государственная релийя— римско-католическая, но вм'бст'Ь съ 
т^мъ населешю предоставлена свобода в'Ьроиспов'Ьдатя. Не смотря на это, Итал1я

Возвращеше съ праздника (о-въ Сардишя).

я въ релииозномъ отношенш счастлива своимъ единствомъ, такъ какъ не-като- 
лики составляютъ здгк ь  только 0 ,3 ° /0 (3 8 ,0 0 0  евреевъ,

ФР. ГЕЛЬВАЛЬДЪ Т. Ш. 6  1 1 * \

6 2 ,0 0 0  протестантовъ
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изъ нихъ 2 2 ,0 0 0  вальдейсовъ, въ Коттскихъ Альпахъ, въ Пиньероло, и нисколько 
последователей греческой и армянской церкви). Не смотря па многочисленность 
нарйчШ, одинаковый литературный языкъ объединяетъ итальянцевъ въ одну нацпо.

*) Къ числу особенностей релииозно- 
общественной жизни Италш нужно отнести 
довольно распространенный здесь орденъ 
„братьевъ милосердая4*. Это— особенная кош 
грегащя людей, поставившихъ своею целью 
уходъ за бедными и больными и исправ- 
леше падпшхъ женпщнъ. Будучи основанъ 
португальцемъ 1оанномъ (йудадъ около по
ловины XYI с т о л б я , этотъ орденъ въ 
1624 г. получилъ привиллегш вс^хъ ни- 
щенствующихъ орденовъ и  продолжаетъ свою 
деятельность до настоящаго времени. Путе
шественника, впервые поаЬтившаго Италш, 
можетъ поразить непр!ятное зрелище. На 
улице (особ, въ Тоскане) къ нему подходить 
человекъ въ странномъ длинномъ одеянш 
чернаго или голубаго цвета съ наплечниками 
(Scapu lier), подпоясанный толстою веревкою, 
съ закрытымъ лицомъ, причемъ въ синемъ 
покрывале прорезаны - два о т в е р т я  для 
глазъ. — „ P e r  p o v e ri in c a r c e r a t i“ („На 
бедныхъ заключенныхъ44)—раздается' моно
тонная просьба. Вы скорее вынимаете мед
ную монету и спешите прочь отъ этого 
страннаго видешя, одна фигура котораго 
приводить васъ въ какой-то необъяснимый 
трепетъ. Орденъ итальянскихъ „братьевъ" 
состоитъ подъ начальствомъ генералъ-ма- 
жордома въ Риме. Подобный же институтъ 
существуетъ и  въ Испанш, где принадле
ж а в ^  къ ордену лица, въ отлич1е отъ сво- 
ихъ итальянскихъ товарищей, носятъ одйя- 
Hie коричневато цвета. *).

Итальянсшя нареч1я разделяются на 
шесть семействъ, помимо говоровъ иностран- 
наго происхождешя и нар'Ьч1Й вен’ещанскаго, 
фр1аульскаго и корсиканскаго. 1) Семейство 
итальянско-кельтскихъ наречШ, на кото- 
рыхъ говорить въ провпнцш Туринъ (за 
исключешемъ округа Аосты и некоторыхъ 
долинъ въ Грайскихъ Альпахъ), въ провин
щяхъ Кунео, Алесеандрш, (за исключешемъ 
округа Нови), Новаре, Милане, Павш, Бер
гамо, Врешш, Кремоне, Шаченце, Парме, 
Модене, Реджш, Болоньи, Ферраре, Равенне, 
Форли, до Фол1а и Пезаро; сюда же следуетъ 
отнести и кантонъ Тессино, где говорить на 
мпланскомъ наречш, восточный долины 
Тридента, где говорить на бреипанскомъ на-

•рЬчш и' цровинцш Мантова; на этихъ на- 
решяхъ говорить более 8  миллшновъ расе- 
лешя. 2) Семейство лигурШбкихъ нарйчШ, 
которыя, съ различными уклонешями въ 
произношенш, распространены по всему Ге
нуэзскому побережью, отъ Ментоны до Сар- 
цаны, т. е. въ провинщяхъ Генуезской и 
Порто-Маурищо и кроме того въ округе Нови. 
Этими нареч1ямн пользуются, въ общемъ до 
800,000 жителей. 3) Семейство туско-рим- 
скихъ наречш, которыя разделяются на три 
группы,— тосканскую, умбрШскую и марчи- 
шанскую; на этихъ нареч!яхъ говорятъ въ 
провинщяхъ Флоренщи, Пизе, Ареццо, (Лене, 
Гроссето, Умбрш и въ большей части преж
ней Анконской Марки. Въ общей сложности 
здесь насчитываютъ до 4  миллюновъ жи
телей. 4) Семейство неаполитанскихъ наре- 
чШ, среди которыхъ особенно выделяются 
нареч1я абруццское, пулШское и собственно 
неаполитанское или кампанШсйое. Эти на- 
реч!я распространены въ трехъ Абруццахъ, 
въ Терра-ди-Лаворо, въ обоихъ Нринчипати, 
въ провинщяхъ Неаполитанской, Беневент- 
ской, Моливе, Капитаната, Терра-дп-Бари, 
Терра д'Отранто и въ Базиликате,- жителей, 
говорящихъ на упомянутыхъ нареч1яхъ, 
насчитывается до 6 мшшоновъ. 5) Семей
ство сицилШскихъ нареч1й; оно имеетъ 
много разновидностей, но главныхъ типовъ 
два—калабрШскШ и сицплпйскШ, въ соб
ственной Сицилш; на немъ говорятъ более 
3 ииллмновъ жителей. 6) Семейство сардпн- 
скйхъ наречШ, распадающееся на две ветви: 
кампиданейскую и лугудунейскую; ими поль
зуется более полумиллмна жителей. Что ка
сается числа говорящихъ на указанныхъ 
различныхъ нареч1яхъ, то кельтсшя наре- 
чт, иийншця чужеземное происхождеше или, 
по крайней мере, родство съ чужеземными 
языками, имеютъ перевесь надъ остальными 
группами. Темъ не менее . туско-римсшя 
нареч1я превосходятъ ихъ по своему значе- 
нш ; въ нихъ коренится жизнь всей нащи, 
получающая отсюда свою пищу, и все осталь- 
ны я итальянсшя нареч!я, какъ наир., ве- 
нещанское, неаполитанское и сицшпйское, 
имеютъ съ нимъ больше сродства, чемъ съ 
кельтскими нареч!ями.

Въ политическомъ отношенш Итал1я распадается на 6 9  провинцш, нося- 
щихъ назваше по имени своихъ главныхъ городовъ. Во глав-Ь каждой провинцш

:) Дополнеше редакщи.
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находится префектъ; каждая провинщя 
состоять изъ многихъ подраздйленш. Въ 
среднемъ каждая провинщя занимаетъ 4 ,4 0 0  
кв. килом., и имЪетъ до 4 0 0 ,0 0 0  жителей.
Наиболее плотно населены тЬ провинцш, 
гдЬ находятся крупные главные или тор
говые города. Такъ, въ провинцш Неапо

литанской на 1 кв. килом, приходится 817  
человЪкъ жителей, въ горныхъ же м'Ьстно- 
■стяхъ и менЪе культурныхъ округахъ эта 
цифра сильно понижается. Эти 69  провин
цш образуютъ 16 историческихъ областей 
{C om partim enti), которыя въ настоящее 
время не имЪютъ никакого административ- 
наго значетя, но какъ географичешя по- 
пяйя, никогда не будутъ позабыты.

Почти полииллюна итальянцевъ за
нимается торговлею, но большинство от
правляется на поденный работы въ друйя 
государетва^Европы, по преимуществу во 
Францпо и Австрш, и даже въ друйя ча- 
■сти свЪта, главными образомъ въ Америку.
‘Часть населенш л£томъ отправляется въ 
поиски за работой, подобно «голландекимъ 
ходокамъ» въ Вестфалш, или монтафун-
скимъ косцамъ, въ друйя страны и съ наступлешемъ зимы возвращается домой съ 
накопленными сбережешями.

Братъ мплосерд1я во Флоренцш.
/

Го-же самое наблюдается и по отношенш 
®ъ трансатлантической эмигращи итальян- 
цевъ, которая ни въ какомъ случай не мо
н ета  сравниваться съ эмигращею изъ другихъ 
государства Здйсь важную роль играетъ 
.итальянсшй народный характеръ, который 
даложилъ на самую эмиграцно свой отпеча- 
токъ. Ни одинъ итальянецъ не отправляется 
за  тймъ, чтобы найти новое отечество,— 
каждый, рано или поздно, возвращается на 
родину съ прюбрйтенными на чужбинй сред

ствами, и такимъ образомъ Итал1я, въ про
тивоположность Германш, не только но про-

игрываетъ отъ эмигращи, но даже получаетъ 
выгоду. Однимъ словомъ—итальянецъ уда
ляется, но не покидаетъ родину. Обычными 
пунктами, откуда начинается эмигращя, 
являются: Савойа, Генуя, Ливорно, Неаполь 
и Палермо, но 19/го общаго числа эмпгран- 
товъ падаетъ на Геную. Замечательно, что 
богатая Верхняя Итал1я, дающая главный 
контингента дереселенцевъ, высылаетъ эми- 
грантовъ по преимуществу въ Америку и 
именно—спещально въ южно-амерпкансшя 
государства: Бразнлщ, Уругвай и Аргентин
скую республику.

Итальянская литература евидйтельствуетъ о высокой степени духовной 
/культуры Италш; о томъ же говорить и многочисленный произведешь искусства, 
которыми украшены ея города, музеи и галлереи. Итал1я славится сокровищами 
^искусства во всбхъ отношетяхъ: въ архитектур^, живописи, скульптур^; осо-

*



84

бенно же она богата величественными памятниками древности среднихъ вйковъ 
и новМшаго времени. Двадцать университетовъ и около 7 0  лицеевъ являются 
разсадниками высшаго образовашя, но низшее образоваше, по статистическими 
св$д£шямъ, находится въ жалкомъ положенш. Начальное образоваше оставляете 
желать много лучшаго. Положеше этого д$ла, съ приближешемъ къ югу, все 
хуже и хуже. Неблагопр1ятное положеше школьнаго д$ла на юг$, исключая 
Неаполь, находится въ прямой зависимости отъ плохаго состояшя путей сооб- 

'щешя. Въ Пьемонт^ половина населешя безграмотна, а въ бывшей Папской 
области число неграмотныхъ возрастаетъ до 9/ 10 общаго числа жителей.

Съ невйжествомъ населешя находится въ тесной связи и нравственный 
уровень его. Отношеше между числомъ законнорожденныхъ и незаконнорожден- 
ныхъ дЬтей въ Италш въ общемъ довольно благопр!ятно, но среднее количество 
преступленш, совершаемыхъ зд$сь въ течеше года, даетъ мало утЬшительнаго. 
По оффнщальному сравнительному обзору преступленш, совершенныхъ въ первыя 
полугод1я 1 8 7 5  и 1 8 9 5  гг., оказывается, что состояше общественной безопас
ности скорее ухудшилось, ч$мъ улучшилось. Конечно, пылкш темпераментъ италь
янца до некоторой степени извиняетъ многочисленныя убшства и въ особенности 
частые случаи тяжелыхъ поранешй, но преступники нередко остаются безнака
занными, такъ какъ деятельность правосуд!я всячески затрудняется тайными об
ществами. Можно думать, что свыше 2 0 0 ,0 0 0  человйкъ итальянце^  принадле
жать обществамъ «маф1а» и «камора», члены которыхъ, замйтимъ кстати, объ
ясняются между собою на особомъ жаргоне.

Вообще можно сказать, что не только общественная безопасность, но и 
народное образоваше, обработка почвы, промышленность, торговля, дороги, ка
налы —  однимъ словомъ все, что даетъ цивилизащя, находится на значительно 
низшемъ уровне въ Южной Италш и на островахъ, чемъ въ центре и на се
вере, которые во многихъ отношешяхъ стоять на одной ступени съ наиболее про
грессивными государствами Европы.

Въ настоящее время въ цвйтущемъ со- 
стоянш находятся наиболее прпмитивныя и 
необходимый для жизни отрасли промышлен
ности, так1я, где большая пасть работы па- 
даетъ не на человека, а на природу. Таково 
наир., шелководство, заняйе очень выгодное, 
но ограничивающееся одними северными 
провинщями; такова культура растительнаго 
масла (наиболее ценится масло Лукки), вина, 
льна, конопли, такова фабрикащя масла и 
сыра. Что же касается собственно ману
фактурной промышленности, то она стоитъ 
на надлежащей высоте разве въ одной только 
Северной Италш, и хотя нйтъ ни одной 
почти отрасли промышленности, которою не 
занимались бы съ большимъ или меньшпмъ 
успйхомъ въ какой-нибудь местности Италш, 
тЬмъ не менее лишь въ немногихъ отрасляхъ 
Нталпя можетъ выдержать конкурренцпо съ

другими странами. Кроме нЬкоторыхъ мало> 
прибыльныхъ отраслей промышленности, въ  

"которыхъ Италии принадлежитъ первое мЬ- 
сто, каковы напр., производство соломенныхъ 
и коралловыхъ изделШ, керамика, мозаика 
она владйетъ также и нисколькими боль
шими фабриками, на которыхъ съ- большимъ 
совершенствомъ изготовляются очень труд
ные фабрикаты. Сюда относятся суконныя 
фабрики въ Пьемонте и Ломбардш, бумаге- 
прядильни, железоделательные и сталели
тейные заводы въ Генуе и Неаполе и фаб
рики глиняныхъ издЬлШ въ Милане. Но
вее эти производства еще мало распростра
нены въ государстве и сконцентрированы 
въ немногихъ местностяхъ, преимущественно- 
на севере. Съ промыт л енностпо тесно свя
зана торговля. Сравнительно съ эпохою сред
нихъ вековъ она значительно упала, глав-



85

нымъ образомъ вслйдств1е о т к р ы т  новыхъ 
морскихъ путей, давшихъ торговле новое 
направлен ie. Съ открыиемъ Суэцкаго канала, 
который отчасти возвратилъ Средиземному 
морю его значеше, торговля Италш нисколько 
поднялась, но все-таки ввозъ значительно 
превышаетъ вывозъ. Изъ предметовъ ввоза 
более значительны: кофе, лекарственный ра- 
«тешя, табакъ, сахаръ и др.,—изъ жаркихъ 
-странъ; изъ холодныхъ морей—навага и

Бдва-ли какая-нибудь другая страна въ Европе бол'Ье посещается путе
шественниками и описана съ большею подробностью, ч1*мъ Итал1я, а между т^мъ, 
нетъ такого народа, относительно характера котораго мы имели бы более оши- 
-бочныя, часто совершенно нелепыя воззрешя. Еще не такъ давно немецкШ бюр- 
геръ представлялъ себе итальянца не иначе, какъ негодяемъ, который, плотно за
кутавшись съ ногъ до головы въ темный плащъ, въ остроконечной шляпе, съ 
сверкающими глазами и спрятаннымъ подъ плащемъ кинжаломъ, подстерегаетъ 
изъ-за угла свою жертву. Но если такое представлеше объ итальянце и развея
лось, все-таки очень мноие со словомъ «итальянецъ» невольно связываютъ п о н я т  
лживости, вероломства, мести, лености, грязи и, Богъ знаетъ, еще чего. Но для 
непредубеждсннаго человека, обладающаго здравымъ умомъ и понимашемъ людей, 
достаточно несколько дней для того, чтобы убедиться, что это— самый безобидный 
и npiaTHbm народъ.

другая рыба; наконецъ—рогатый скотъ, кожи, 
хлопчатая бумага и шерсть въ сыромъ и 
обдйланномъ виде; шелковыя матерш, зерно, 
мука, строевой лЪсъ, предметы роскоши, ма
шины, металлы, въ особенности железо, 
стекло, хрусталь и сбруя. Предметы вывоза: 
оливковое масло, вино, шелкъ-сырецъ, су
шеные плоды и овощи, рисъ, сыръ, конопля 
и ленъ, сера, мраморъ и различныя деревян
ный п з д ^ я .

Французъ надЪленъ светлыми и темными 
сторонами сангвиническаго темперамента, а 
итальянецъ— холерическаго, но ни та, ни 
другая нащя не проявляетъ каррикатурности, 
и каждая изъ нихъ считаетъ. себя въ праве 
стоять рядомъ съ другими просвещенными 
нащями во главе западной культуры. Вместе 
съ темъ нельзя отрицать, что многое въ 
Италш, являющееся продуктомъ народнаго 
характера, непр!ятно действуетъ на ино
странца, да и вообще на юге прелести часто 
чередуются съ неожиданностями, неудобствами 
и лишешями. Удушливая пыль, ослепитель
ное летнее солнце, неуютность жилыхъ по- 
мещенШ зимою, поразительная бедность, не
чистоплотность и нравственная распущен
ность жителей портятъ путешествие по Италш 
не одному туристу. Дю-Прель, напр., въ та- 
кихъ словахъ жалуется на навязчивость 
итальянскихъ нищихъ: „итальянскому ни
щему незнакомо уныше и отчаяше; видъ 
иностранца действуетъ рефлективно на его 
руку, которую онъ тотчасъ же протя- 
гиваетъ, и—на его языкъ, который вы- 
.прашиваетъ медную м о н е т у " .* Дю-Прель 
говорить сущую правду, въ чемъ наверное 
убедился личнымъ опытомъ каждый, кто 
путешествовалъ по Италш. Справедливо также 
и то, что говорить упомянутый авторъ о нечи
стоплотности въ Италш „Въ иллюстрирован-

ныхъ описашяхъ путешеств1й и въ витринахъ 
магазиновъ мы видимъ прекрасный гравю
ры, судя по которымъ мы составляемъ себе 
представлеше объ Италш, какъ о своего 
рода Эдеме. Но какъ только ознакомишься 
съ действительностью, то оказывается, что 
она сильно скрашена художникомъ: въ 
своей картине онъ опустилъ все отрицатель
ный стороны, всю грявд. Во всехъ местно- 
стяхъ Италш, за исключешемъ лучшпхъ 
кварталовъ большпхъ городовъ, всюду ца
рить непроходимая грязь. Улицы совсемъ не 
знаютъ метлы, кухонные отбросы валяются 
подъ окнами, а выброшенный изъ комнатъ 
за двери соръ такъ и остается лежать на 
улице. Если же кто-нибудь возьметъ на себя 
трудъ прибрать и вымести улпцу, то свали- 
ваетъ мусоръ въ углу, п первый же дождь 
опять разносить его по улице. Зимою съ 
этимъ еще кое-какъ можно примириться, но 
въ ж арте л етте  дни воздухъ въ такихъ 
местаХъ положительно кпшнтъ варазою. Сюда 
нужно присоединить еще некоторый друпя 
местным особенности, но по своему суще
ству оне не иогутъ подлежать описание. 
Известный привычки птальянцевъ т£мъ бо
лее возмущаютъ наше чувство опрятности, 
что оне распространены повсеместно, и не 
всяшй способенъ отнестись къ нимъ съ 
темъ юморомъ, съ какимъ Гете повествуетъ
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въ „Путешествш но Италш44 о своемъ пре
бывай!^ въ Торболе. Однако, справедливость 
требуете заметить, что за последнее время 
въ болыпихъ городахъ Еталш  введена на 
улицахъ такая чистота, которая можетъ слу
жить хорошихъ прим'Ьромъ и для не-италь- 
янскихъ местностей.

Распространенное мнйше, будто италь
янцы все поголовно лЬнтяи и неспособны 
къ работе, совершенно несправедливо. Чтобы 
видеть, до какой степени- трудолюбивъ этотъ 
народъ, стоить только побывать въ окрест- 
ностяхъ Неаполя, особенно же въ области 
счастливой Кампаньи и Капуи: поля въ 
этихъ местностяхъ обработаны съ такою 
тщательностью, что возбуждаютъ удивлеше. 
Это уже не земледел!е, это самая тонкая са
довая культура, где муравьиное прилежаше

жителя не переносить малейшей сорной 
травы на искусственно-орошаемыхъ, прямыхъ 
какъ стрела грядахъ. И когда невыносимый 
полуденный зной заставляете пршстановить 
работу, прилежное населете возмещаете не
вольный перерывъ, работая съ ранняго утра 
до поздней ночи. To-же самое происходите 
и  въ Тоскане, Умбрш, Маркахъ и Ломбар
ды. ПьемонтеKie каменщики и каменотесы 
положительно поражаютъ своимъ терпетемъ 
и искусствомъ. Необыкновенная умеренность 
и довольство малымъ очень ценятся въ 
итальянце даже 8а границей; доказатель- 
ствомъ этому служите тотъ факте, что боль
шая часть желевнодорожныхъ путей и дру- 
гихъ подобныхъ сооружешй въ Средней 
Европе возведены итальянцами; вообще, какъ 
работникъ, итальянецъ— незаменима

Въ сравнены съ количествомъ населения Итал1я изъ вейхъ другихъ госу- 
дарствъ обладаетъ наиболыпимъ чнеломъ крупныхъ городсвъ; здесь насчитывается 
12  городовъ, изъ которыхъ каждый им-йетъ свыше 1 0 0 ,0 0 0  жителей, что въ 
общемъ итоге составляетъ более Ю °/0 всего населешя государства,

Въ заключеше сл^дуетъ упомянуть о независимой отъ Италш, но илру 
женной ею со всЬхъ сторонъ республике Санъ-Марино; это, по всей вероят
ности, самое счастливое изъ вс^хъ государствъ на земле.

Она находится между итальянскими про
винциями Форди и Дезаро, на одномъ пзъ 
отроговъ Апеннинъ—Монте Титано; на ея 
небольшой территории, размерами въ 59 кв. 
килом., живете 8,200 чедовЬкъ, изъ кото
рыхъ 1,600 родились внЬ республики. Жи

тели разделяются на землевладельцевъ, 
крестьянъ и арендаторовъ. Во главе упра- 
влеш я стоите законодательный совете изъ 
60 членовъ, которые избираются въ равномъ 
числе И8ъ дворянства, гражданъ главнаго 
города и ирочихъ жителей республики.

с =



Ф Р А Е Ц 1  Я.

Подобно соседнему Ибершскому полуострову, Франщя, именно— область ея 
болыпихъ рйкъ: Сены, Луары, Гаронны и Роны, представляется на картй мало- 
расчлененною массою земли, по форм4 подходящей къ квадрату. Своими полити
ческими границами Франщя касается Пиринеевъ, Альпъ, Юры, ^рейнскихъ сред- 
нихъ горъ и только на западе довольно далеко вдается въ Атлантическш океанъ 
своимъ полуостровнымъ образовашемъ. Этотъ западный берегъ р'Ьзко распадается 
на дв’Ь отдельный части. Отъ подошвы Пиринеевъ, дающихъ начало множеству 
французскихъ рйкъ и среди нихъ могущественной Гаронне, и до устьевъ той 
реки береговая полоса отличается прямолинейностью, однообраз1емъ, и преры
вается только глубокою выемкою Аркашонскаго залива. Впадающш здесь въ океанъ, 
ниже Байонны, Адуръ отъ своего истока въ Пиринеяхъ описываетъ почти пра
вильный нолукругъ и принимаетъ въ себя со стороны л'Ьваго, Пиринейскаго берега 
нисколько неболыпихъ р^чекъ, которыя берутъ свое начало тоже въ Пиринеяхъ. 
Между Адуромъ и Гаронной, отъ Байонны до Бордо, вдоль океана, берега кото
р ая  окаймлены ^высокими дюнами, ткнутся скудныя степи ландовъ.

Видъ Ландовъ едва-ли способенъ возбу
дить веселое настроете: равнина, покрытая 
ковромъ кустарниковъ,. среди которыхъ вы
деляются сосновые перелески, представляете 
картину безконечной степи. То эдесь, то 
тамъ, и всегда на болыпихъ разстояшяхъ 
другъ отъ друга, возвышаются грубыя по
стройки, служанця уб'Ьжищемъ для скота, ко
торый, благодаря скудности пастбищъ, за
ходить очень далеко отъ селетй. Часто 
глазъ тщетно ищете такого пункта, на ко
торою. онъ могъ бы отдохнуть, и откры
ваете лишь необозримыя равнины, похояйя 
на безбрежный океанъ, на горизонте кото- 
раго вырисовываются лишь фигуры пасту- 
ховъ на высокихъ ходуляхъ. Только въред- 
кихъ случаяхъ этотъ странный ландшафте 
оживляется другими людьми; впрочемъ, по
рою по однообразной равнине тянутся вере

ницы повозокъ, крытыхъ белымъ нолотномъ 
и запряженныхъ волами; безиорядочная тол
па погонщиковъ, черныя мерлушки, кото
рыми они прикрыты, ихъ дикШ видъ и 
грубые нравы,— все это рождаете мысль, что 
находишься среди народа, чуждаго культуры. 
Временами зеленыя группы деревьевъ про
изводите npiflTHoe впечатлеше; но эти не- 
культурныя степи, эти пустыни, тишина 
которыхъ нарушается только трещашемъ ку- 
знечиковъ или звуками пастушьяго рожка, 
созывающаго стадо,—даже п е т е  птицъ не 
ласкаете здесь слуха,— производить впечатле- 
т е  чего-то величественнаго и вначале вы 
зывайте изумлеше, а потомъ утомлеше и 
скуку, которыя притупляются лишь при
вычками детства. Но каково бываете изу
млеше путника, когда онъ неожиданно за
метить между стволами сосенъ одно пзъ
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Видъ въ Ландахъ.— Сборъ раковинъ.

гЬхъ чудныхъ озеръ, которыя отдЪляютъ 
Ланды отъ области дюнъ. Приближаясь къ 
нимъ, взоръ встрйчаетъ белую зеркальную 
поверхность воды, окруженную „ппньядами“ 
(сосновыми рощами), и деревушки, которыя 
хгридаютъ картине необыкновенную прелесть. 
Обширные луга, покрытые пасущимся рога- 
тымъ скотомъ, болота, въ тростнике кото- 
рыхъ прячутся буйволы, и cyxifl равнины, 
на которыхъ гуляютъ ц£лыя стада дпкихъ 
лошадей, обрамляютъ этотъ смеюппйся ланд- 
шафтъ, на переднемъ плане котораго видне
ются покачивающаяся утлыя рыбачьи лодки. 
Здесь соединено вместе все, чемъ укра
шается счастливый уголокъ, все, что только 
способно создать воображеше, и можно-бы, 
пожалуй, забыть, что находишься въ лан
дахъ, еслибы одна сторона картины не была 
занята дюнами, которыя тянутся по берегу 
моря съ 0. на Ю. на протяженш 110 килом, 
занимая въ ширину до 8 и  килом., при вы
соте въ 30— 50 метровъ. Оне отлого спу
скаются къ морю н круто обрываются въ 
сторону ландовъ. На морскомъ берегу харак- 
теръ местности иной, но пустынность и одно- 
o6pasie кажутся путнику еще ужаснее, чемъ 
въ ландахъ. Дюны расположены правиль
ными цепями то въ виде ровныхъ плоско
стей, то отдельными группами, которыя пе
ресекаются небольшими долинами, „леттами“ 
(lettes). Форма дюнъ постоянно меняется: 
оне поднимаются и опускаются, приближа
ются и удаляются отъ берега, подчиняясь 
капризамъ ветровъ, которые гонятъ эти 
песчаные холмы съ В. на 3. и часто за одинъ 
годъ отодвигаютъ ихъ на 20 метровъ.

На южной границе этого замечательнаго 
ландшафта, невдалеке отъ морскаго берега,

расположенъ на р. Адуръ городъ Байонна, 
первоклассная крепость. Она носитъ чисто- 
испанскШ, или вернее— басксшй отпечатокъ, 
и расположена въ французской Наварре. На 
разстояши всего 8  килом, отсюда находится 
известный курортъ, —  В1аррицъ. СоседнШ 
округъ Беарнъ, лежащШ на востокъ отсюда— 
при подошве Пирннесвъ, также имеетъ пре
обладающей баскскШ характеръ, но сущест
венно отличается отъ характера ландовъ. 
Главный городъБеарна—По (Раи), известенъ, 
какъ климатическШ курортъ для страда- 
ющихъ легочными и грудными болезнями и 
расположенъ въ здоровой и красивой мест
ности. На левомъ берегу Гавъ де По, кото
рая беретъ начало въ горной возвышен
ности, и,— съ многочисленными поворотами, 
какъ-бы противъ воли, покидаетъ свою пре
красную родину, чтобы уплатить около Бай
онны подать р. Адуру,— отвесно поднимается 
длинный плоскШ горный хребетъ, перере
зываемый лодъ острымъ угломъ глубокою 
рекою, на южномъ берегу которой выстроенъ 
старый городъ, а на северномъ— новый. Это— 
только отрогъ той горной, покрытой травою 
возвышенности, которая на С.-З. прости
рается до сходной съ нею возвышенности 
Бордо. Отъ края этого круто обрывающагося 
горнаго хребта, который теперь на значи- 
тельномъ протяженш обсаженъ рядами де- 
ревьевъ и превращенъ въ отлопя къ западу 
террасы, предъ зрителемъ открывается вос
хитительный видъ. На первомъ плане и 
немного далее, где взоръ безпрепятственно 
наблюдаетъ речную долину съ постепенно 
возвышающимися къ югу холмами, покры
тыми богатою и разнообразною раститель- 
ностпо и оживляемыми сотнями виллъ и де-
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ревенскихъ построекъ. Холмы эти отделяются 
одинъ отъ другого глубокими выемками. 
Здесь идетъ дорога къ знаменитому курорту, 
E au x  bonnes, куда теперь проведена же
лезная дорога, долженствующая соединить 
Франщю съ Испашей. На заднемъ плане 
могущественная, далеко раскинувшаяся день 
Пиринеевъ замыкаетъ эту богатую красками 
картину. Трудно найти где-либо более рйз-

Kie контрасты. На первомъ плане река съ 
кипучею, бурною жизнью, съ мостами, же
лезными дорогами, постройками; въ средине 
картины— зелень растительности съ самыми 
разнообразными оттенками и переходами, и 
все это окаймлено лишею зубчатыхъ горъ, 
съ снйговими вершинами, среди которыхъ 
поднимается высочайшая вершина Пикъ дю 
Миди.

Окрестности По такъ красивы и такъ плодородны, что ихъ можно назвать 
садомъ. Такая местность тянется до департамента Верхнихъ Пиринеевъ, гдЬ на 
скалистой горЬ стоитъ роскошная церковь N otre D am e de Lourdes, куда сте
кается на поклонеше масса богомольцевъ. Чрезъ небольшой городъ Тарбъ (Tarbes) 
на р. АдурЬ, въ романтической долинЬ котораго, немного выше, находится второй 
изъ наиболее посЬщаемыхъ Пиринейскихъ курортовъ, Баньеръ (Bagn&res de B i-  
g orre),— минуя равнину, мы достигаемъ замечательная города Тулузы (1 5 0 ,0 0 0  ж.). 
Въ прежнее время Тулуза была главнымъ городомъ Лангедока и, по своему цер
ковно-историческому прошлому, называется «Римомъ_на ГароннЬ».

Гаронна, имеющая въ длину 6 0 5  килом, и въ нижнемъ своемъ теченш гра
ничащая съ унылыми равнинами ландовъ, образуетъ одинъ изъ четырехъ боль- 
шихъ рЬчныхъ бассейновъ Францш и протекаетъ по той обширной равнине тре- 
тичнаго происхождешя, которая простирается отъ Средиземнаго моря до Атлан-

Б1арридъ.
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тическаго океана и некогда сама* была залита моремъ. Начинаясь въ испанской 
долине Пиринеевъ, Аране, она отъ Тулузы течетъ довольно правильно на С.-З., 
зат^мъ, отделяя Гасконь на Ю. отъ Пенны на С., принимаетъ въ себя рядъ 
притоковъ, изъ которыхъ наиболее значительны притоки, впадакщ е съ правой 
стороны. Кроме Арр1вжа, который беретъ начало также въ Пиринеяхъ, npo4 ie 
притоки праваго берега Гаронны,— Тарнъ, Ло и значительная по размйрамъ Дор
донь съ своими притоками Илемъ и Везеромъ, берутъ свое начало въ громад
ному скопленш гнейса и слюдяного сланца, которое съ полнымъ правомъ можно 
назвать Гористою Франщею. Эта область на Ю.-В. ограничена Гаронною, на С.—  
бассейномъ Луары, на В .— бассейномъ Роны; равнина-же Гаронны представляетъ 
собою не что иное, какъ позднейшее соединеше двухъ первоначальныхъ остро- 
вовъ— Пиринейской области и Гористой Францш. На 2 2  килом, ниже сл\яшя 
Гаронны съ Дордонью, около вершины Бекъ д’Амбё (В ес  d ’A m b es), находится 
третш приморскш городъ Францш, Бордо, съ 2 5 2 ,5 0 0  жителей; своимъ значешемъ 
городъ обязанъ торговле винами, въ которой онъ занимаетъ первое место. Кра
сивый городь лежитъ какъ^ разъ въ воротахъ французскаго винограднаго рая. 
После соединешя съ Дордонью Гаронна получаетъ назваше Жиронды; здесь по 
обеимъ ея берегамъ растутъ славяпцеся своими прекрасными качествами сорта 
винограда «bord ela is» . Местность отъ этого пункта до впадешя Жиронды въ 
море, занимающая 6 0 ;— 7 0  килом., составляетъ собственный Медокъ (M edoc); 
вина, приготовляемыя въ другихъ местностяхъ, расположенныхъ выше Бордо по 
Гаронне, Дордони и внутри департамента, носятъ назваше этой местности. Устье 
Жиронды имеетъ форму широкой и глубокой воронки, въ которой заметно чув
ствуется приливная волна Атлантическаго океана, и благодаря этому устью Бордо 
сталь портовымъ городомъ.

Къ северу отъ устья Жиронды берёгъ Францш сразу-же резко изменяетъ 
направлеше и получаетъ другой видъ. До сихъ поръ онъ тянулся съ С. на Ю., 
теперь-же онъ заметно уклоняется на С.-З., и вместе съ темъ однообраз!е пря- 
мыхъ очертанш береговой лиши сменяется частымъ чередовашемъ выстуяовъ и вые- 
мокъ, которые постепенно возрастаютъ по мере движешя къ С.-З. Берега Бретани—  
самые извилистые во всей Францш. Къ тому-же эта береговая полоса владеетъ и наи- 
большимъ количествомъ острововъ; таковы: Иль д’Олеронъ, Иль де-Рэ, Дьо (d ’U eu), 
Нуармутье, Белиль (B e lle -I s le ) , Иль де-Груа и Уэссанъ; все это— невысоше ска
листые острова съ крутыми берегами. Они почти все принадлежат^ къ той-же 
геологической формацш, что и береговыя пространства, предъ которыми они распо
ложены. На северъ отъ Жиронды мы встречаемъ меловую, .далее— белую и бурую 
юрскую формацш и, наконецъ, снова те-ж е кристалличешя первобытныя породы, 
который занимаютъ весь С.-З. Францш. По юрской и меловой формащямъ течетъ 
извилистая Шаранта, истокъ которой находится въ высокой, холодной и дожд
ливой местности Лимузэнъ; она орошаетъ плодородную местность Ангумуа (A n gou - 
m ois) съ ея главнымъ городомъ Ангулемомъ (3 7 ,0 0 0  жит.) и затемъ, несколько
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с'Ьверн'йе Жиронды, впадаетъ въ океанъ противъ острова Олерона неподалеку отъ 
славящагося винами и спиртомъ древняго городка Коньяка (Cognac), въ области 
Сентонжъ (Sainton ge), въ 15 килом, отъ Рошфора (3 3 ,3 0 0  жит.), первоклассной 
крепости и большой военной французской гавани. Островъ Рэ, какъ и противо- 
лежащш берегъ, принадлежитъ къ. юрской формащи; прибрежный, сильно укреп
ленный городъ Ля-Рошель, не смотря на нов'Ьйпия постройки, сохраняетъ свой 
древшй видъ; въ области гнейса, гранита и еншита лежитъ Вандея, покрытая 
низкими, громоздящимися одинъ на другомъ, заросшими л4сомъ холмами, между 
которыми находятся узшя и широыя, но въ общемъ малоплодородный долины. 
Долиною большой французской р. Луары Вандея отделяется отъ Бретани. Вдоль 
всего берега, отъ Жиронды до департамента Финистерре, тянутся соляныя болота 
(m arais sa la n ts), занимаюпця площадь въ 2 4 ,0 0 0  гектаровъ. Долгое время они 
были источникомъ богатства, или, по крайней мере, благосостояшя жителей этой 
области, но теперь по многимъ причинамъ они находятся въ крайне критиче- 
скомъ и вредномъ состояши.

Луара, самая большая река - Франщи 
(1,020 килом.) беретъ начало на возвышеа- 
ностяхъ (1.873 метр.) Севеннскихъ горъ; Ве- 
лейскк горы (Monts d u ’ Velay), на Западе, 
отд^ляютъ ея русло втъ самаго крупнаго изъ 
ея л’Ьвыхъ притоковъ, р. Алье (Allier). Алье 
также начинается въ Севеннскихъ горахъ и 
идетъ отъ Лозерскихъ горъ къ Марецар- 
вальдй. Въ самомъ начале извилистаго те- 
чешя Луары въ Севеннахъ въ нее впадаетъ 
небольшой притокъ Борнь (Borgne). Видъ, 
представляемыйг шятемъ этихъ двухъ рЬвъ, 
находится въ заметномъ контрасте съ-осталь- 
нымъ течешемъ реки. Здесь, на разстоянш' 
ц^лаго часа пути, Луара стремится по тес
ному ущелью, окруженная дикимъ гранитомъ, 
на которомъ кое-где растетъ. только карли

к о в а я  сосна и куетарникъ; на ’■ снлонахъ 
""горъ по узкимъ долинамъ лишь изредка 

встречаются более крупныя растешя, деревни, 
или каю я нибудь постройки. Местность ка
жется потемневшею отъ непогоды и какъ-бы 
обнаженною въ борьбе со стих1ями; темъ не 
менее ея аскетическая дикость, если можно 
такъ выразиться, имеетъ свою оригинальную 
прелесть. Но если мы обратимся къ долине 
р;, Борнь, то предъ нами откроется, совер
шенно иная картина: цепи холмовъ отодви
нулись назадъ, а крутыя скалы преврати
лись въ отлопе склоны. Река извивается по 
зеленому лугу, окаймленная тополями и паст
бищами, на одномъ берегу ея спускаются съ 
высокаго плато хлебныя поля, на другомъ 
блестятъ белыя стены виноградниковъ, 
каждый со свонмъ отдельнымъ домикощъ.
Среди этой долины возвышается холмъ, увен
чанный двумя странными скалами, и на

этомъ естественномъ укрепленш стоитъ го
родъ Ле Пюи (Le Рау); видъ этого города 
является пр]ятнымъ сюрпрпзомъ для пут
ника после его продолжительнаго пути по 
голой холмистой местности. Луара отделена 
отъ Пюи очень узкимъ пространс.твомъ; отъ 
деревни Ретурнакъ (R etournac) она стано
вится пригодною для сплава леса и идетъ 
параллельно долине р: Роны,— но въ обрат- 
номъ направленш,— между горами Форэ на 
8. и Л1оне на В. по красивой, широкой до
лине плодороднаго, не безлеснаго Форэ, где 
благодаря могучимъ залежамъ каменнаго 
угля возникли железоделательные и сте
клянные заводы, шелковыя и хлопчатобу- 
мажныя фабрики. Область залежей канен- 
наго угля, центромъ которой является про
мышленный фабричный городъ Сенъ-Этвень 
(133,500 жит.),— имеетъ 32 килом, въ дли
ну и 8  килом, въ ширину; по количеству угля 
это самая богатая местность во всей Фран- 
цш, доставляющая лучшие сорта угля. Не
много выше славящагося' своею промышлен- 
ноетт  г. Роана (Roanne), мнновавъ длин
ное ущелье Перронъ, Луара становится судо
ходною. Овоимъ дальнейшимъ течешемъ она 
образуетъ границу между Вургунд1ей, съ ея 
плодородными равнинами и отлогими горами, 
известными своими виноградниками— съ од
ной стороны и Бурбоннэ,— северной, хол
мистой, расположенной террасами Оверни,—  
съ другой и затемъ изъ области гористой 
Франщи вступаетъ въ мщценовыя образова- 
ш я изрезанной долинами возвышенности 
Нивернэ (N ivernais), которая такъ богата 
углемъ и железомъ; у г. Невера, выстроен- 
наго амфитеатромъ около одного холма, Луара
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г. Орлеана, главнаго города (63,700 жит.) 
области Орлеаннэ, славящейся разносторон
нею промышленностт и богатой хлебомъ и 
виномъ, Луара, достигнувъ самаго сйвернаго 
своего пункта, поворачиваетъ къ западу и 
орошаем область Турень (T ouraine), назы
ваемую садомъ Франщи. На ея берегахъ ле- 
житъ древшй Влуа (Blois) и красивый Туръ 
съ 60,300 лепт.; посл'Ьдщй городъ произво- 
дитъ въ болыпомъ количестве шерстяныя, 
хлопчатобумажныя и шелковыя матерш и 
ковры, и ведетъ обширную торговлю. Ниж
нее течете Луары вновь идетъ по первич- 
нымъ образовашямъ./ЭДинуя Анжу (Anjou), 
Луара приближается къ замечательному по 
своей торговле Нанту (123,000 жит.); это— 
одинъ изъ наиболее красивыхъ городовъ 
Франщи .и вместе съ Марселемъ, Гавромъ и 
Бордо принадлежитъ къ числу самыхъ важ- 
ныхъ портовъ, хотя, вслйдствТе незначитель
ной глубины гавани, онъ можем принимать 
лишь неболыте корабли. Около С.-Назера 
(S t.-N asaire), который также является важ- 
нымъ портомъ и ведетъ правильное сообще- 
H ie  съ И спатей, H o p T y r a a ie f l ,  Антильскими 
островами и Мексикой,— Луара впадаетъ въ 
Атлантичесшй океанъ. Наиболее замечатель
ные притоки Луары, въ притивоположность 
Гаронне, находятся съ левой ея стороны; 
изъ нпхъ назовемъ: Алье, Шеръ (Cher), 
Эндръ (Indre), Вьенъ (Vienne), Оевръ Нан- 
тезъ (S ev re  N an ta ise ); изъ притоковъ съ 
правой стороны заслуживаетъ внимашя одинъ 
лйшь Майенъ (М ауеппе), который беретъ 
начало въ силурШскомъ слое Бретани и те- 
четъ съ С. на К).; около Аноне онъ прини
м аем  Оарту, въ которую впадаетъ Лоара. 
Обе эти реки текутъ съ .северо-востока, 
а последняя направляется съ Орлеанскаго 
плато". 7

Изолированная горная область Бретань, берега которой деятельно и успешно 
размываются моремъ, состоять большею частйо изъ гранита и гнейса; въ горахъ 
д’Арре Мене (M enez) и параллельной имъ цГпи Черныхъ Горъ (M ontague N oire, 
3 2 6  метр.), которая у вершины Менебръ (M enebre, 3 3 9  метр.) отделяется отъ 
вышепоименованныхъ въ виде значительной боковой дени и оканчивается на косе 
Крозонъ (C rozon),— высппя точки Бретани едва достигаютъ 4 0 0  метровъ. Главный 
хребетъ Бретани, горы д’Арре, все время идутъ вблизи севёрнаго берега, отъ 
котораго оне находятся въ разстояши не более 2 0  километровъ. Поэтому се
верные склоны горъ коротки и круты, а южныя ветви ихъ' переходятъ въ не
ровную холмистую поверхность. Дише скалистые гребни внутреннихъ горъ Бретани 
обладаютъ глубокими лощинами, скудною растительности, жалкими пастбищами. 
Въ зимнее время долины бываютъ покрыты слоемъ снега, достигающимъ толщины 
1 метра; южные берега представляютъ собою низменныя болота и марши; за-

пересйкаетъ область юрской формацш, кото
рая окружаетъ гористую Франщю почти со 
всЬхъ сторонъ. Въ Нивернэ, на  западъ отъ 
Луары, возвышается порфировое плато Мор- 
ванъ. Въ области истоковъ р. Йонны (Yonna), 
которая впадаетъ въ Сену, М орванш я горы 
образуютъ возвышенную страну, перерезан
ную многими долинами; отсюда отделяется 
много лесистыхъ боковыхъ цепей, которыя 
идутъ на 3., къ Луаре, и на Востокъ, къ 
Йонне. Въ области Кламеси (C lam ecy) глав
ный хребетъ раздробляется на более н и зт я  
горныя цепи, и только незначительный рядъ 
холмовъ, достояно сопровождающей течете 
Лоары по правому' ея берегу, соединяем 
Морванъ и Орлеанское третичное плато 
(170 — 180 метр.); здесь между Жьеномъ 
(Gien) и Блуа (Blois) она дел аем  большую 
северную излучину. Этом рядъ низкихъ 
холмовъ перерезывается каналами Бр1арскимъ 
и Орлеанскимъ, которые посредствомъ речки 
Луанга (Loing) соединяютъ бассейны Луара 
и Сены. По ту сторону Орлеанскаго канала 
расположенъ Орлеансюй лесъ, отделяюпцйся 
о м  леса Фонтенбло (F o n ta in b le au ) дикою, 
невозделанною местностью. Орлеанское пла
то, протнвъ котораго, на югъ о м  Луары, 
находится печальная степь песчаной, не
здоровой Солоньи (Sologne), зимою обра
щающаяся въ громадное болото, тянется къ  
С.-З. до Этампа и Шартра и круто обры
вается въ сторону Луары; въ сторону же 
Сены она незаметно понижается и въ обла
сти истоковъ Луары и Эры (E ure) примы
к а е м  чсъ АморШской цепи, которая, оста
вляя теперь берега Луары, и д ем  въ запад- 
номъ направлети, при средней высоте въ 
160 метр., чрезъ' Норманщю и Бретань до 
Капъ Матье (Кар M atliieu), самой западной 
оконечности Франщи. Около известнаго
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падные берега круты, суровы, неприветливы и изрезаны (фордами, северные берега 
также круты, съ узкими песчаными краями, которые съ приближетемъ къ В. 
становятся шире. Промышленность этой бедной страны ограничивается предме
тами необходимости, но, благодаря своему благопр1ятному положенш, Бретань 
играетъ важную роль въ мореплаванш и торговле. Нантъ и Ваннъ (V annes) 
ведутъ очень бойкую морскую торговлю, lopiaffb (L orient) и Брестъ являются 
важными военными портами. Последнш, будучи расположенъ при глубокой бухте

Военная гавань въ Врестй.

Атлантическаго океана, предетавляетъ собою глубокШ и удобный рейдъ и при- 
надлежитъ къ числу самыхъ крупныхъ береговыхъ укреплены Францш.

На севере Бретани, где берегъ Францш делаетъ крутой поворотъ къ во
стоку, въ морскомъ заливе, при входе въ проливъ Ла-Маншъ, находятся плодо
родные Норманнше острова или острова Канала: Джерсей, фантастически живо
писный Серкъ, Гернсей— ближайшш къ берегу и самый большой изъ острововъ 
этой группы, и Альдерней или Ориньи,— уступающш по красоте остальнымъ остро- 
вамъ, но самый важный между ними; на всехъ этихъ островахъ, въ виду француз- 
скихъ береговъ, развевается британсшй флагъ, но зависимость ихъ отъ Англш 
лишь номинальная, такъ какъ эти острова представляютъ собою почти самостоя- 
тельныя республики.

Не подлежитъ никакому сомн'Ьнпо, что вающими нхъ и родственными имъ скалами
первоначально всЬ эти острова, съ опоясы- и островками, были соединены между собою
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п составляли часть материка, но неутомимая 
работа моря, — прнбой морскихъ волнъ къ 
твердому граниту и размывание бол&е мяг- 
кихъ жилъ, которыя расходятся въ немъ но 
всЪмъ наиравлешямъ, порвали связь съ ма- 
терпкомъ; это разрушительное дйЁсв1е. зшр-

скихъ волнъ не прекращается и въ насто
ящее время; въ нЬкоторыхъ м&стахъ эти 
силы дМствують особенно заметно и быстро, 
и не подлежитъ никакому сомнЪнно, что въ 
свое время въ пролпв’Ь не останется ни од
ного острова.

На восток^, по соседству съ Бретанью, лежитъ богатая рыбными и тор
говыми портами, средняя береговая страна Ла-Манша, область устьевъ Сены,—  
Нормавдая. Подобно Бретани, она образуетъ на с'Ьверй полуостровъ, хотя и въ 
болйе ограниченныхъ сравнительно съ первою размйрахъ. На востокЬ Норманн- 
скаго полуострова, оканчивающаяся мысомъ де-ля-Хагъ съ расположеннымъ здк ь  
сильнымъ военнымъ портомъ Шербургомъ, бухта Сены (B aie  de la  S ein e) обра
зуетъ широкш заливъ, вдоль которая, въ разстоянш 8 килом, отъ берега, тя
нутся опасные Кальвадоссоде утесы (4 0  килом, длиною), а въ восточномъ углу 
находится собственный портъ Парижа, Гавръ (L e H a v r e  de О гйсе) съ 1 1 6 ,5 0 0  жит. 
который служить охраною воронкообразная устья Сены. На этомъ берегу Нор- 
мандш, осыпанномъ векш  прелестями природы, находятся посйщаемыя публикою
купанья: Трувиль (T rou ville  sur m er), Довиль (D eau v ille ) и Этрета (E treta t) .

no33ia и HCTopia окружаютъ Нор- 
мандшореоломъ'красоты и интереса. «Нор- 
манд!я» п «романтизмъ»— оти два слова 
звучать не только вполне одинаково, но 
даже и п о н я т , выражаемыя ими, не 
могутъ быть разделены. И все-таки въ на
стоящее время Нормащця— все, что угодно, 
но только не романтичная страна, вплоть 
до тЬхъ пунктовъ, гдЪ за крутыми бере
говыми скалами сверкаетъ море. Зато 
современная Нормащря можетъ порадо
вать всякаго, кому дорого народное бла- 
яполуч!е. Вопреки ожидашю, здгЬсь го
раздо меньше обвитыхъ плющемъ руинъ, 
но зато д'Ьлыя тысячи высокихъ фабрич- 
ныхъ гданШ, занятыхъ непрерывною ра
ботою. Въ промышленномъ и трудолюби- 
вомъ Руан!* (R ouen , 1 1 2 ,5 0 0  жит.) подъ 
флеромъ промышленности быстро усколь- 
заютъ изъ памяти и соборъ, и Орлеанская 
лЬва, а въ Эльбеф'Ь (E lb oeuf), занятомъ 
производствомъ тонкихъ суконъ, ничто 
не напоминаетъ о воинственныхъ пред- 
кахъ современныхъ нормандцевъ, которыхъ
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занимаетъ лишь одна мысль —  отвоевать 
новое поле для промышленности. Мест
ность эта, орошаемая тихою Сеною, по
крыта холмами и долинами; здесь нЬтъ 
ни высокихъ горъ, ни болыиихъ, темныхъ 
хЬсовъ; все ясно, светло, на всемъ лежитъ 
отпечатокъ заботливости,все зелено и по
крыто травою; селешя встречаются редко, 
зато много зеленыхъ четырехугольныхъ ро- 
щицъ, которыя такъ и манятъ заглянуть 
вглубь ихъ. Подойдя ближе, встречаешь 
земляную насыпь, засаженную двойнымъ 
рядомъ бука, клена или ольхи, и этотъ 
высокш тенистый земляной валъ, служа 
защитою отъ ветровъ, окружаетъ большой 
плодовый садъ, въ которомъ пасется пре
красный скотъ и расположены красивыя Типы Нормандш.
и просторныя хозяйственный постройки. Эти
безчисленныя зеленыя укрЬплешя крестьянина, за которыми разводятся красивЬй- 
пйя коровы и лучпйя лошади Францш, и где на высокихъ прибрежныхъ плато 
овцы щиплютъ траву,— эти укреплешя, какъ зеленые букеты, разсеяны по всей 
стране, чередуясь съ возделанными полями и лугами. Такая культура сообщаетъ 
местности некоторое однообраз1е, но въ ней залогъ богатства Францш.

Кроме того, Нормандш предлагаетъ путе
шественнику, даже очень избалованному ком- 
фортомъ, всевозможный удобства. Въ горо- 
дахъ имеется довольно значительное коли
чество различныхъ достопримечательностей, 
разстояте между ними незначительны и 
■способы передвижешя удобны. При всемъ 
•томъ, Норманд1я располагаетъ всемъ, что 
•только могутъ потребовать по части пнташя 
л  удобствъ избалованныя дети цивилизацш. 
■Объ этомъ свидетельствуетъ внешний видъ 
■обывателей, въ особенности—женщинъ и де- 
вущекъ: онЬ плотно сложены, н черты ихъ 
лица имЗнотъ резко выраженныя очерташя. 
Костюмы ихъ большею частью темнаго цвета, 
но иногда можно встретить полосатыя го- 
лубыя, черныя пли краснъгя юбки; только 
на головахъ оне носятъ пестрые бумажные 
платки. Любимые цвета костюмовъ въ про- 
иинцш —черный, темно-голубой и темно-си- 
нШ; передники бываютъ черные, темные, 
лиловые, или голубые. Въ Верхней Нор- 
нандш поверхъ платья носятъ коротенькую 
просторную жакетку, которая делается ихъ 
черной или серой матерш. Переднпкъ чаще

всего бываеть пестрый, какъ и платокъ, на
деваемый поверхъ чепца. Въ Нижней Нор
мандш, въ частности въ Кальвадосе и на 
Ла-Манше, где наброшенный на плечи пла
токъ заменяетъ жакетки, преобладаетъ цве
та ярко-оранжевый и красный съ чернымъ. 
Употребляемые для этого „ ind iennes44 часто 
очень дороги и по нескольку летъ кряду 
служатъ праздничными костюмами, одевае
мыми только вь особенно торжественныхъ 
случаяхъ. Красныя юбки— большая редкость 
Норманнки слишкомъ бережливы, чтобы но
сить платье иного цвета (обычный цветъ— 
темный) и только въ крайнемъ случае ре
шаются сшить себе бледно-лиловую юбку. 
Весь костюмъ даже самой бедной норманнки, 
начиная съ черныхъ деревянныхъ башма- 
ковъ „ sa b o ts44, и кончая белоснежнымъ 
чепцомъ, съ небольшою, свешивающеюся на 
сторону кисточкою—замечательно милъ и 
красивъ; фигура норманской крестьянки 
вполне гармонпруетъ съ окружающею ее 
обстановкою, живописными деревьями, дома
ми п выветрившимися каменными построй
ками; то же нужно сказать п объ ихъ ко~
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стюмахъ. Въ полномъ соответствш съ обста
новкой находятся и мужчины со своими си
ними блузами и того же цвета панталонами, 
которыя часто вынашиваются до зеленаго 
цвета и бываютъ покрыты новыми и старыми 
заплатками всевозможн&йшихъ отт-Ьнковъ.

Темный дв'Ьтъ ихъ кожи, живые глаза и по
стоянная улыбка на губахъ являются доста- 
точнымъ контрастомъ съ старыми мрачными 
городами, составляющими фонъ картины а  
напоминающими о бурной военной жизни,, 
которая когда-то кипела въ нихъ.

Следуя вверхъ по теченш Сены мы вступаемъ въ сердце Францш, въ старый 
Иль-де-Фрапсъ, какъ въ прежнее время удачно названа была эта область, со
ставляющая наиболее древнюю часть французскаго государства. Она представляете 
собою волнистую, повсюду плодородную, тщательно возделываемую равнину, где  
въ широкихъ размйрахъ занимаются скотоводствомъ; здесь расположена также* 
большая часть каменоломень Францш. Здесь-же, на Сене, возвышается гордая 
французская столица, Парижъ, первый после Лондона по величине городъ въ. 
Европе и во всемъ Mipe. Понятно, различныя провинцш богаты городами, и 
каждый изъ нихъ имеетъ свои особенности, а некоторые изъ нихъ, какъ напр, 
Люнъ, Марсель, Бордо, Нантъ, въ известномъ отношенш- -по положенно, вели
чине, торговому значенш и уровню цивилизащи,— являются соперниками метро- 
полш на Сене; но имъ, несомненно, никогда не удастся достигнуть той очаро
вательности и заманчивости, которая делаетъ Парижъ единственнымъ городомъ 
въ Mipe, «n rb s’oMb> въ томъ смысле, какъ понимали это слово римляне.

Этотъ большой, великолепный городъ, съ кой ложбине, орошаемой Сеною, и окруженъ. 
2 ^  мшшонами жителей, лежитъ въ широ- возвышенностями, съ которыхъ можно в и -

Гавань въ Булони.
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дЬть цЬлое моро здашй; среди нихъ на за
падной сторонЬ возвышается куполъ, увЬн- 
чивающШ большое прекрасное здаше Дома 
Инвалидовъ, въ центрЬ—двЬ высошя, но ту- 
пыя башни собора Парижской Богоматери 
(N otre D am e de Paris). Всюду высятся 
башни, шпицы, фронтоны роскошныхъ зда
ний. Войдемъ мысленно въ Парижъ ст> за
падной стороны, гдЪ Сена, выходя изъ го
рода, образуетъ большую дугу по направле- 
нш къ С'Ьверу.
ЗдЬсь, между го- 
родомъ и рЬкою, 
лежитъ прекрас- 
н ы й БулонскШ 
л’Ьсъ, въ хорошую 
погоду — мЬсто 
гулянья знатнаго 
и богатаго па- 
рижскаго люда.
Подвигаясь не- 
м н о г о  впередъ 
среди этого блес
ка и шума, мы 
п о во р а  чиваемъ 
къ В. Предъ нами 
о т к р ы в а е т ся 
ч р е з в ы  ч айно 
длинная, прямая 
и широкая вели
колепная улица, 
которая ч р е з ъ 
Тр1умфальныя во
рота (a re  d ’E to- 
Пе),выстроонныя 
Наполеономъ I, 
выводитъ н а с ъ 
въ „Елисейсшя 
поля“ , красивый, 
кишащий наро- 
домъ паркъ; по 
правую сторону 
его течетъ Сена.
ДалЬе, следуя все 
той-же улицей, 
м ы приходимъ
въ ТюильрШскШ садъ; зд к ь  стоить дво- 
рецъ Тюильри, — мЬсто жительства послЬд- 
нихъ французскихъ королей и императоровъ. 
По сторонамъ его на большомъ иротяженш 
идутъ дворцовыя пристройки, посредствомъ 
которыхъ дворецъ соединяется съ Лувромъ, 
древнимъ королевскимъ замкомъ, въ залахъ 
котораго имеются замечательный коллекцш 
картинъ, статуй и другихъ р-Ьд костей. 
Неподалеку отсюда, ближе къ центру города, 
раеположенъ Палэ Рояль (Palais Royal), 
уже давно покинутый королями; въ его 
безчисленныхъ залахъ, магазинахъ и ре- 
сторанахъ тысячи мЬстныхъ жителей и 
иностранцевъ покупаюсь самые доропе пред
меты роскоши, наслаждаются самыми утон

ченными удовольств1ями и сорятъ деньги на 
удовлетвореше всевозможнЬйшихъ прихотей. 
Когда тщеславные французы говорить, что 
Парижъ—первый городъ въ Mipb, то это, 
конечно въ томъ смыслЬ, что ни одинъ го
родъ въ дпр'Ь не даетъ человеку возможности 
пользоваться въ такой широкой M&pi самы
ми разнообразными удовольств1ями, которыми 
Парижъ въ течет и почти двухъ вЬковъ 
.отравляетъ весь м1ръ. ДалЬе, все придержи

ваясь восточнаго 
направлешя, мы 
идсмъ берегомъ 
Сены; н а л е в о  
отъ насъ—вели- 
лЬпныя здашя; 
поворачивая же 
на право, чрезъ 
одинъ изъ кра- 
сивыхъ мостовъ, 
переходимъ н а 
островъ, ГД'Ь по
чти 2,000 лЬтъ 
тому назадъ, во 
времена рпмлянъ, 
было положено 
основате городу, 
называвш емуся 
тогда Лютещею. 
ЗдЬсь находится 
соборъ Париж
ской Богоматери 
(Notre Dame), 
съ ея красивыми, 
но недостроен
ными еще баш- 
н я м и. Перехо
димъ на другой, 
южный б е р ег ъ 
Сены, гд^ распо
ложена меньшая 
часть города, и 
встрЬчаемъ рос
кошный построй
ки, служпвипя 
мЬстомъ собранШ 

гдЬ такъ хорошо 
теперь инвалиды;

Фасадъ храма Парижской Богоматери.

депутатовъ государства, 
и привольно живутъ 
здЬсь, по нижнему теченпо Сены, тянется 
громадный плацъ — Марсово поле. Если 
же мы отъ собора N o tre  Dam e снова по- 
вернемъ къ северному берегу Сены, то мо- 
жемъ посетить городскую ратушу (Hotel de 
ville), откуда вышло столько револющй, въ 
томъ числЬ и последняя, далЬе—Бастильскую 

■ площадь, на которой въ старину стояла 
Бастилия, затЬмъ—Вандомская площадь, гдЬ 
на высокой мЬдной колоний стоить мЬдная 
статуя Наполеона; внутри колонны устроена 
лЬстница, и сверху колонны открывается 
видъ на великолепный городъ; колонна во- 
кругъ украшена мЬдными барельефами,- ко

ф р . ГЕЛЬВАЛЬДЪ Т. III. 7
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Парижъ.— Нотръ-Дамъ. (Храмъ Богоматери).

торые нзображаютъ сцены изъ военныхъ 
лодвнговъ великаго завоевателя. Въ стран- 
ствовашяхъ по городу мы ироходимъ и по 
бульварамъ, т. е. широкпмъ красивымъ алле- 
ямъ, по обе стороны которыхъ расположены 
изящные дома; аллеи продолжены частно по 
старымъ землянымъ укр^плен]ямъ города, 
чаетш разбиты вновь по распоряженш по
следн яя Наполеона, прорезывая н окру
жая Парпжъ во всехъ направлешяхъ. Напо- 
леонъ I I I  много сдйлалъ для украшешя 
Парижа. Прп немъ уничтожены были мно
гочисленные узюе, грязные переулки и вза- 
мйнъ ихъ были проведены широюя и чи- 
стыя улицы. Кроме того, здесь нетъ недо

статка и въ укреплен!яхъ. Занимая сравни
тельно съ прежнимъ вдвое большее про
странство, Парижъ обнесенъ стенами, земля
ными валами и рвами, такъ что весь гро
мадный городъ представляетъ собою одну 
крепость; кроме того, во всехъ направле
ш яхъ и вне этихъ укреплений, въ разсто- 
янш  до ВО килом, отъ города., расположены 
46 небольшихъ отдельныхъ укреплений (фор- 
товъ), которые въ будущемъ явятся зна- 
чительнымъ нрепятств1емъ для неприятеля, 
при нападенш его на Парижъ. Если мы же- 
лаемъ, то можемъ предпринять еще подзем
ное путешеств1е по улицамъ Парижа, по ка
такомбами. Катакомбы— это- древшя каме
ноломни, въ которыхъ более тысячи летъ 
тому назадъ добывался 'матер1алъ для по
строй къ; здесь въ болыпомъ порядке сло
жены ыиллншы человечеекпхъ костей, при- 
надлежащимъ прошлымъ поколешямъ:—после 
упразднен1я  городскихъ кладбищъ эти кости 
были увезены оттуда и уложены здесь въ по
рядке, на лодоб1е стенъ. Мы можемъ посе
тить еще кладбище отца Лашеза, где покоится 
прахъ многихъ великихъ людей, а также— 
большой красивый садъ— ja r d in  des p lan - 
te s — въ которомъ кроме растеши собраны 
самыя разнообразный животныя изъ всехъ 
частей света. Мы можемъ посетить также 
расположенный на северъ отъ Парижа усы
пальницы прелжнихъ фрарцузекпхъ королей; 
Санъ-Денп (S.-Denis); на западе— замокъ 
и садъ Сенъ-Клу, любимое местолребывашс 
Наполеона; на юге—великолепный замокъ 
Версаль, съ неменее великолепными садомъ 
и известными фонтанами и, наконецъ, еще 
в жнее — замокъ Фонтенбло, построенный 
среди прекраснаго леса. Таковъ Парижъ, 
главный городъ Францш, главный и въ 
томи отношенш, что въ теченш- двухъ по- 
следнихъ вековъ все государство привыкло 
считать его центромъ унравлешя и следо
вать всякому исходящему оттуда толчку, все 
равно, къ чему бы они ни приводили,— къ 
револющи-ли, королевской или император
ской власти, или же къ республике.

Главная рГка Парижа, Сева, дФлая много излучинъ, образуетъ третш, 
с$вервый и главный рФчной бассейвъ Завадвой Европы, находяпцйся между бас
сейнами Jlyaibi и Мааса. Обшее ваправлеше ея течешя— съ Ю.-В. на С.-З. Минуя 
плато Лангръ, состоящее изъ бурой юры, она течетъ но пластамъ б^лой юры и 
верхввмъ мФловымъ уступамъ ьъ зоценовый и олвгоценовый Парижскш бассейнъ. 
По пути къ столиц!; Францш она првннмаетъ много важныхъ Бритоковъ, съ 
л'йвой стороны Йонпу и Объ (АпЪе) и Марву съ правой; двФ послФдшя р!>ки 
берутъ начало ва упомянутомъ глато Лангръ. ЗатФмъ, принимая ниже Парижа 
Уазу и Эръ, она течетъ по Еерхне-мФловой формацш, изъ которой состоитъ не 
только большая часть Нормандш, но и вся почти (за исключешемъ местности
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трехичнаго дроисхождев1я) северо-восточная Франд1я до четверичныхъ отложешй 
бельгшскихъ Нидерландовъ, Ардевновъ, гринадлежащихъ къ вервичвой эпохе, и 
Аргоннскаго леса ва В., состоящаго изъ форыацш юры.

Плато Лангръ въ Северной Бургундш и 
Южной Шампани представляетъ собою воз
вышенность, которая тянется отъ 10.-3, къ 
О.-В. между истоками Сены на 3. и истоками 
Мааса на В. По поверхности этого плато, 
средняя высота котораго достигаетъ 500 метр., 
поднимаются лишь невысоюе холмы; север
ные склоны плато, между Сеной и Марной, 
по большой части обнажены, почва холодна 
и неплодородна, жители бедны; гористая 
часть плато богато орошается массою рекъ. 
На востоке, въ области нсточннковъ Мааса, 
къ нему примыкаютъ Фосильсшя (Серповид- 
ныя) горы (Monts de la  Faucille). Это 
плоскШ, прерываемый незначительными хол
лами, горный хребетъ, короткая ветви кото
раго спускаются острыми краями въ области 
нижней Саоны, тогда какъ длинные, на
правленные къ северу отроги его идутъ по 
обеимъ сторонамъ Мааса. Этотъ хребетъ усеянъ 
камнями, но не совсемъ безплоденъ, а около 
Мирекура и Эпиналя онъ даже довольно ле- 
систъ. Серповидныя горы, обойдя истоки 
Саоны, которая течетъ къ 10., въ бассейнъ 
Роны, оканчиваются у бассейна Мозеля въ 
B allon  d ’A lsace, достигая наибольшей вы
соты въ 1,250 метровъ и соединяя такимъ 
образомъ плато Лангръ съ Вогезами. У юго- 
восточной подошвы Серповидныхъ горъ рас
положены известныя Пломбьерсшя купанья 
(PIom bi6res). У одной изъ самыхъ север- 
ныхъ оконечностей плато Лангръ, между 
источниками Марны и Мааса, отделяется дру
гая значительная горная цепь, которая со- 
цровождаетъ левый берегъ Мааса, большею 
частно въ северномъ даправленш, до 50° 
сев. шир. Вначале она не пмеетъ собствен- 
наго назвашя, но между Маасомъ и Энъ 
(A isne притокъ Уазы), она называется Ар- 
гонскимъ лесомъ и отделяешь Шампань отъ 
Лотарингш. Въ области C lerm ont-ап-А г- 
gonne Аргонсюй лесъ пмеетъ наиболее ди- 
кШ вндъ, восточные его склоны къ Маасу 
гораздо круче заиадныхъ, которые въ Шам
пани переходятъ въ холмистую местность 
незначительной высоты. Н а ' юге плато 
Лангръ посредствомъ горъ Котъ д’Оръ (Cote 
d ’Or) соединяется съ Севеннскими горами. 
Здесь горы, начиная отъ горы Морессль, по
степенно возвышаются и, поднявшись въ 
вершине Сомбернонъ до 560 метровъ, у источ- 
никовъ Сены и Иньона (Ignon, небольшой 
притокъ р. Тилль, впадающей въ Саону) дру
гою своею вершиною—Тассело достигаюсь вы
соты S80 метр. Этотъ горный кряжъ со сво

ими глубокими долинами поднимается среди 
ровныхъ местностей по обепмъ сторонамъ 
верхней Сены; его восточные отроги, покры
тые лесомъ, обрываются довольно круто къ 
Уше (Ouche, притокъ Саовы) и боковымъ до- 
линамъ Тилля; северо-западные же отроги 
тянутся далее по обоимъ берегамъ Сены и 
вместе съ отрогами плато Лангръ образуютъ 
возвышенность южной Шампани. Горы Котъ 
д’Оръ, северною вершиною которыхъ можно 
считать Тассело, тянутся неуклонно съ С. на 
10.; въ горахъ Блиньи оне достигаюсь своей 
высшей точки—660 метровъ; ихъ коротше 
восточные склоны къ расширяющейся здесь 
долине Саоны богато засажены виноград
ными лозами; затемъ оне отлого спускаются 
на 3. къ Арру (Аггоих, притокъ Луары), 
которая отделяетъ ихъ отъ Морванской цепи, 
и наконецъ соединяются съ горами Шаролэ 
(C harolais). Местность къ югу отъ истоковъ 
Сены до Шаролэ, т. е. вся долина Саоны и 
вышеупомянутые горные хребты, образуетъ 
область плодородной Бургундш (Bourgogne, 
Бургонь). Когда-то гремевшая славой своихъ 
рыцарей, Бургунд1я давно уже превратилась 
въ заурядную французскую провпнцпо и если 
чемъ славится, то разве своими винами, ко
торый, действительно, отличаются здесь за- 
мечательиымъ вкусомъ.

Тр1умфальная арка въ Париже.
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Парижъ. — Вядъ на семь мостовъ.

Вм4ст£ съ Саоною мы ветупаемъ въ обширный бассейнъ Роны, между Го
ристою Франщею съ одной стороны и Юрой и Альпами— съ другой. Рона беретъ 
начало на 3. въ Швейцарскихъ Альпахъ, и на пути протекаетъ чрезъ Женевское- 
озеро; она течетъ быстрее вс4хъ европейскихъ р!жъ и по величин^ занимаете 
посл$ Нила первое м!>сто въ ряду p lm , впадающихъ въ Средиземное море; общая 
длина ея доетигаетъ 8 1 0  килом. Около Шона (4 6 7 ,0 0 0  ж йт.), перворазрядная 
промышленнаго города во Францы, гд'Ь она соединяется съ Саоной и становится 
судоходною, Рона дБлаетъ неожиданный поворотъ на югъ и до Средиземная 
моря, въ которое впадаетъ правильною дельтою, течетъ настолько неуклонно въ 
этомъ направлены, что на карт'Ь она представляется продолжешемъ Саоны, или, 
в'Ьрн'Ье,— Саону можно принять за верховье Роны, а верховье Роны— за прптокъ 
Саоны. По л£вому, восточному, берегу Роны вплоть до Валенса (V a le n c e )тянутся четве- 
ричныя образовашя области Саоны, которыя въ области устьевъ вновь получаютъ 
преобладающее значеше. Между двумя ея левыми притоками— Изерою и Дю- 
рансою, возвышается альпшская горная область Дофинэ, къ которой на Ю. при- 
мыкаетъ Провансъ, восхитительная приморская местность между Роною и Альпами. 
На Изер-Ь, въ поразительной по своей красот^ обстановка, лежитъ важная и хорошо 
вооруженная крепость Гренобль; на правомъ берегу Роны, покрытомъ плодонос
ными виноградниками и склонами горъ, находятся города: Вьеннъ, Валенсъ и 
Монтелимаръ, позади котораго открывается входъ въ желтыя скалистыя горы Про-
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ванса. Страна совм'Ьщаетъ въ себе поразительныя нротивоположности. Съ одной 
стороны— пышныя, орошаемыя реками долины и низменности, богатыя тутовыми 
деревьями, благодаря которымъ здесь широко развито шелководство, хлебныя 
поля, виноградники, доставлявшие отличное вино, оливковыя деревья, изъ кото
рыми добывается хорошее масло, апельсины, каштаны и друпе южные фрукты, 
а съ другой— выжженныя солндемъ степи, на которыхъ высятся голыя красныя 
скалы, однообразные ландшафты, надоедливая пыль, угнетающее, безъ капли дождя, 
л^то съ его палящими ветрами, которые производятъ внезапную перемену темпе
ратуры и вредно сказываются на здоровья. Мрачное впечатлеше, производимое 
всеми южными ландшафтомъ, еще более усиливается при виде незначительныхъ 
деревень и городовъ, которые строятся изъ сераго или краснаго камня и теснятся 
въ узкомъ пространстве, обнаруживая свои узшя и грязныя улицы и множество 
ризвалинъ.

Изъ городовъ этой местности упомянемъ 
о городк'Ь Оранжъ; это очень мрачное м&сто 
носить вс& характеристически черты ма- 
ленькихъ провинщальныхъ городовъ Фран
ции. Оставляя въ сторон!* немощенную пло
щадь, мы попадаемъ въ лабиринтъ длин- 
ныхъ, узкихъ переулковъ, перер'Ьзывающихъ 
городъ по прямой лиши съ 0. на 10. Се

мейная жизнь и промыслы кустарей, по при
меру итальянцевъ, выбрались изъ жилшцъ 
на улицу: здйсь въ пыли играютъ грязны- 
д'Ьти; женщины и девушки, занимаясь сво
ими работами, разговариваютъ съ торговцемъ 
или ремесленникомъ, который для удобствъ 
устроилъ свою мастерскую на улицй. Ка- 
налъ, по которому струится мутная, дурнаго

Парижъ.—Большая опера.
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качества вода, дЪлитъ улицу на две части, 
но это ни мало не содействуете очященпо 
воздуха, пропитаннаго запахомъ чеснока и 
прогорклаго масла. Оранжъ замечателенъ 
лишь своими чудными, древними римскими 
постройками, величественною тр1умфальною 
аркою и болыпимъ театромъ. Своею внеш
ностью городъ не оправдывастъ своего бла- 
гозвучнаго назвашя: здесь нЬтъ апельсин- 
ныхъ деревьевъ и трудно услышать ароматъ 
апельспновъ. Почти въ такомъ-же состояши 
находится и Авиньонъ, древшй городъ папъ. 
Впрочемъ, здесь мы видимъ отражеше сред- 
нихъ вековъ; городъ богатъ исторпческимп 
воспомпнашями, пронзведешямп архитекту
ры и скульптуры, которыя служатъ какъ-бы 
илдюстращямп для иервыхъ. Городъ выгля- 
дитъ очень мрачнымъ, и старинная его часть, 
съ безчпсленнымп узкими улицами, пришла 
въ упадокъ. Порою встречается высоюй, ио- 
темневпйй отъ времени домъ, съ каменнымъ 
гербомъ, означающимъ, что здесь некогда 
жилъ какой-нибудь важный прелатъ или 
иное высокопоставленное лицо изъ папской 
свиты. На невысокомъ холме поднимаются

надъ сетью узкихъ улицъ гордыя стены ста- 
риннаго папскаго дворца, съ немногими 
стрельчатыми окнами, большими арками, 
массивными четырехугольными башнями и 
глубокимъ рвомъ. На севере холмъ, называе
мый R o ch er des Doms, спускается къ Роне.

Окрестности Авиньона, какъ и большая 
часть Прованса, похожи на садъ. Здесь улсе 
произрастаетъ оливковое дерево и благород
ный каштанъ, и съ болыпимъ успехомъ куль
тивируется виноградная лоза. Находящейся 
неподалеку C h a te a u  n e u f  du  Р а р е ,—древ
няя летняя резиденщя папъ,— славится тем- 
нымъ искрометнымъ виноградомъ, который 
вызреваетъ на солнечныхъ склонахъ горъ 
между фиговыми деревьями. Цепной мостъ 
черезъ Рону соединяетъ городъ съ Y ille- 
n e u v e  les A v ig n o n s съ его живописными 
развалинами монастыря. На юге находится 
замечательная въ акустическомъ отношенш 
скалистая долина V au clu se , съ своимъ гро- 
томъ, о которомъ упомпналъ еще Плиний; 
это мЬсто Петрарка избрадъ себе временнымъ 
местопребывашемъ и увековечилъ его въ сво- 
ихъ безсмертныхъ стихахъ.

Отъ французскаго-Рима,— окруженнаго стенами Авиньона,— мы поворачи- 
ваемъ на югъ, къ древнему городу Тараскону, противъ котораго, на правомъ 
берегу Роны, расположенъ Бокеръ, и— къ знаменитому римскими постройками—

Лкшъ.
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Арлю. Поименованные города 
кроме того славятся красотою 
своихъ женщинъ и дгЬвушекъ; 
правильныя, красивыя черты и 
изящество фигуры дЬлаютъ ихъ 
опасными соперницами гречанокъ 
изъ Арля.

Около Арля песокъ и 
мелшя галыш, сопровождающая 
все течете Роны отъ Люна до 
Бокера, съ приближстемъ къ 
морю, становятся все мельче и 
мельче, превращаясь въ илъ, и 
въ крайнемъ случай— въ мелкш 
песокъ. Эта часть течешя почти 
такъ же плоска, какъ озеро, и 
около Арля уровень реки, въ 
разстоянш 5 0  килом, отъ моря, 
возвышается надъ его уровнемъ 
не более какъ на 1 метръ. За 
то ширина реки очень значительна: местами она достигаетъ 1 килом. Здесь 
отлагается приносимая рекою земля, образуя острова, съ постоянно меняющи
мися очертаниями. Большой островъ Камаргъ, занимая площадь въ 731 кв. кил., 
делить Рону на две части и темъ самымъ образуетъ правильную дельту; здесь 
находится etang de Y alcar^s, благодаря которому низменная местность удобна 
для разведетя овецъ и особой породы полудикихъ лошадей и очень напоминаетъ 
собою Голландио.

Берега Прованса, которые на востоке постепенно и совершенно незаметно 
сливаются съ Ривьера-ди-Потенте, замечательно красивы. Здесь, вблизи итальянской 
границы, лежатъ наиболее посещаемые туристами города: Ментона, Монако, Ницца, 
къ которымъ нужно присоединить еще Каннъ. Затемъ славятся своимъ мягкимъ 
климатомъ близлежапце П ерш е острова ( l ie s  d ’H yeres). Далее, на западе, мы 
встречаемъ большой военный портъ Тулонъ и самый большой торговый портъ 
Францш на Средиземномъ море— Марсель. Кроме того, Марсель замечателенъ и 
своею промышленности); оливковое масло Прованса, доставившее всем1рную извест
ность древнему городу государства— Э (A ix ), въ громадномъ количестве пере
рабатывается здесь въ мыло.

Морской берегъ около Марселя имйетъ н’Ь- колепнййийе виды на пйнящШся прибой и 
которое сходство съ ландшафтами Грецш. По на сверкающее море, изъ блестящихъ волнъ 
дорогЪ, проложенной чрезъ нрибрежныя ска- котораго, какъ плавуч!я глыбы скалъ, подни- 
лы, которыя для удобства пути выровнены маются острова; Помегъ (Pom eque), Ратонн#
при помощи взрывовъ,—открываются вели- (R atonneau) и Ифъ (If). Съ каждыиъ пово-

1 ‘Y:\ t\4 \iSv  Ч  «...

МентонскШ рыбакъ.
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Видъ въ Ментоне.

ротомъ дороги картина меняется; внимаше 
путешественника привлекается то „бастида- 
ми“ (деревенсюе домики), то разстилающимися 
у его ногъ Каталанскими морскими купань
ями; даже скудная растительность, дише алоэ 
и поднимаюпцяся то здесь, то тамъ стройныя 
пиши ириводятъ въ восторгъ северянина. 
Наконецъ мы возвращаемся къ городу; высоко 
иадъ нимъ поднимается священное место для 
богомольцевъ, N o tre  D am e de la  G arde, 
увенчивающее собою известковый хребетъ; 
солнце, погружающееся за морскимъ горпзон- 
томъ, посылаетъ ему последи in приветъ; и 
кому хоть разъ пришлось наблюдать съ бе
рега эту замечательную картину, тотъ ни
когда не забудетъ красиваго вида Марселя и 
Средиземнаго моря.

Характеръ жителей этого приморскаго 
города, этого богатаго складочного места при 
сношешяхъ съ африканского Франщею, также 
ясенъ и радостенъ, какъ и ихъ родина. Тем
ные, ашвые глаза, черные какъ вороново 
крыло волосы, загаръ на щекахъ, придавая 
необычайную неясность лицамъ женщинъ, 
служатъ отличительнымъ прнзнакомъ жите
лей Марселя. Черты лица у жевщинъ часто 
напоминаютъ намъ греческ1й типъ жптель- 
ницъ Арля, хотя и не въ такой степени,

какъ это наблюдается среди красавицъ Арля 
Вокера и Соргю (Sorgues). Дитя Марселя 
занимая средину между страстными итальян
ками и пылкими испанками, соединяетъ въ 
себе ихъ преимущества съ гращей францу
женки, съ избыткомъ восполняя недостатки 
въ красоте своимъ блестящимъ умомъ. Прав
да, въ туалете она обнаруживаетъ меньше 
вкуса сравнительно съ парижанкой, но за 
то маленькШ чепецъ, который такъ идетъ 
къ ней, заставляетъ позабывать объ этомъ 
недостатке; что нее касается ея изящныхъ 
маленькнхъ рукъ и ногъ, то въ этомъ отно
шен ш она превосходйтъ всехъ своихъ зем- 
лячекъ. Характеръ провансальцевъ, какъ и 
всехъ вообще гожанъ,. бойкШ, живой, -  въ раз
говоре они увлекаются, жесты и движешя 
ихъ полны страстности; при этомъ прован
сальцы очень любятъ удовольств1я, богато 
одарены духовными способностями, незави
симы, бодры и трудолюбивы, тверды и энер
гичны. Среди деморализующей обстановки 
промышленнаго края, торговли и фабричнаго 
быта, которыя и 'Иносятъ съ собою M aTepia- 
листичесюя воззрешя на жизнь, замечаются 
чудные, далеко не единичные, примеры хри- 
CTiaHCKaro благочесия и настоящей, не показ
ной благотворительности.

Уже на западе отъ Марселя появляются замечательный береговыя озера 
« e ta n g s» , которыми характеризуется весь средиземный берегъ Францш вплоть до 
Пиринеевъ; они расцоложены между устьями рФкъ, виадающихъ здесь въ Среди
земное море,— Геро (H e r a u lt) , Орба, Оды, Агли, Тета и Теша. Эти « e ta n g s»  —
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ничто иное, какъ значительныя скошгешя воды среди континента, образовавпйяся 
главнымъ образомъ благодаря береговымъ рФкамъ; etanges отделяются отъ моря 
лишь незначительными узкими плотинами; вода этихъ озеръ соленая, вследств1е 
чего здесь возникли соляные промыслы. Песчаные берега Люнскаго залива почти 
всюду отлого спускаются въ море, а приливъ образовалъ вдоль всего берега 
песчаныя отмели, которыя здесь называются Cordon littoral. Существуетъ мнеше, 
что эти отмели, отделяя море отъ суши, должны считаться причиною образовашя 
береговыхъ лагунъ: предполагаютъ, что ранее оне были мелкими заливами, а за- 
темъ благодаря этимъ песчанымъ наносамъ, возникшимъ отъ действ1я параллель- 
ныхъ берегу теченш, окончательно отделились отъ моря. Такихъ прибрежныхъ 
озеръ насчитывается очень много, но на Камарге они незначительны; они зани
м аю т берега Лангедока, этой плодородной местности, которая тянется по правому, 
западному, берегу Роны на западъ до области Гаронны и подошвы Пиринеевъ.

Типичньшъ для зтой местности является дая небольшою гаванью, лежытъ на конце 
поможете маленькаго „мертваго“ города (Ai- железнодорожная пути, составляющаго ветвь 
gues m ortes); окрестности его необыкновенно большой лиши, которая, начинаясь отъ Арля, 
печальны; кругомъ его тянутся безконечныя более или менее придерживается бсреговъ 
болота, сливаясь съ горизонтомъ, гдЬ вслед- Люнскаго залива и идетъ къ Испанш. Вдоль 
cTBie этого получаются странные световые этой лиши расположено много зазгЬчатель- 
эффекты. Почва, насыщенная морского солью, ныхъ местъ. За городкомъ Люнелемъ, кото- 
производитъ лишь бледные цвЬты, тростникъ рый славится своимъ виномъ, именно— „мус- 
и камышъ; м1 стами, на болотахъ поднима- катъ-люнелемъ“,— следуетъ Монпелье, древ-
ются воцяныя лилш. „A igues m(3rtesw, обла- нее отечество медицины и естествознашя,

Городъ Ницца.
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Городъ Марсель.

где получили образовало известные врачи и 
естествоиспытатели. Местность между Билль- 
невомъ и Фронтпньяномъ известна своими 
злокачественными лихорадками, порождаемы
ми соседними болотами. По высокнмъ насы- 
пямъ теперь идетъ вдоль моря железная 
дорога, такъ что волны подступаютъ почти 
къ самому полотну ея. Относительно краспваго, 
плодороднаго Безье существуете пословица: 
„если бы Богъ пожелалъ жить на земле, то 
онъ избралъ бы себе для жительства Безье44. 
ДалЬе мы достигаемъ Нарбонны; она распо
ложена въ нездоровой, болотистой местности; 
главною статьею торговли для Нарбонны те
перь, какъ и въ древности, является медъ, 
собираемый въ ея окрестностяхъ. Затймъ, на
правляясь къ югу. железная дорога прежде 
всего пересекаете богатую лагунами область,

прнчемъ рельсовый путь часто идетъ лишь 
по узкой насыпи, среди ц^лаго моря воды. 
После „ E ta n g  L e u c a te 44 мы вступаемъ въ 
департаменте Восточныхъ Пиринеевъ—преж- 
нШ Руссильонъ. Эта обширная, гористая до
лина отделяется Малыми Пиринеямн отъ 
Нижняго Лангедока и Большими Пирпнеями 
отъ Каталонш. Городъ Перииньянъ носите 
на половину испанскШ характеръ, потому 
что большая часть общественныхъ здашй вы
строена еще во времена испанскаго влады
чества и возведена изъ кирпича. Въ юго-во- 
сточномъ направленш находится городокъ 
Эльнъ. Затемъ мы поднимаемся еще выше на 
горы; растительность здесь постепенно исче
заете, и виднеются лишь альш й ш е луга. 
Съ высоты Пиринеевъ видна голубая поверх
ность моря.

Лангедокъ, южную часть котораго мы только что обозрели, на сйверй 
пересекается одною изъ самыхъ интересныхъ горныхъ цепей Францш,— Севеннами. 
Они составляютъ восточную границу Гористой Францш и соединяются съ ея гор
ными цепями и, если угодно,— съ Пиринеями при помощи Черныхъ горъ (М оп- 
ta g n es n o ires). Но названныя горы не могутъ считаться севернымъ продолже- 
шемъ Пиринеевъ, потому что для этого нетъ никакихъ геологическихъ основанш. 
Черныя горы хотя и принадлежатъ къ силуршекой формацш, но отъ Пиринеевъ 
отделены низменностями третичнаго и четверичнаго происхождешя.
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На востоке Черныя горы переходятъ въ 
горы Эспинузъ (1020 метр.), а эти—въ горы 
Гарригъ, откуда и начинаются собственные 
Севенны. Сйвернымъ продолжешемъ Черныхъ 
горъ является гора Эсперонъ, въ области 
истоковъ Геро, отъ которой къ югу, вдоль 
этой реки, тянутся Сераннсия горы, а за
падные отроги ихъ, между Тарномъ и Сор- 
гомъ, — притотсомъ Дурдона, впадающаго въ 
Тарнъ, — образуютъ большое плато Ларзакъ. 
На С.-В. къ горе Эсперонъ присоединяются 
горныя массы Стоке, которыя доходятъ у 
истоковъ Тарна до горнаго узла или горпой 
страны Жеводанъ, откуда главный хребетъ 
продолжается до горы Мезенкъ (1754 метр.) 
и отдЬляетъ къ востоку Тинаргъ и гору Куа- 
ронъ. Горою Мезенкъ оканчиваются собствен
ные Севенны; отсюда горный хребетъ идетъ 
по узкой области, между Луарою и Роною; 
нисколько незначительныхъ боковыхъ ветвей 
спускаются въ долину последней реки. Отъ 
Мезенка до Пилата (Mont P ilat, 1434 метр.) 
горы носятъ назваше Виварэ; далее до горы 
Тараръ (719 метр.) тянутся горы Лпшнэ, ко
торыя отд&ляютъ отъ Пилата и горы д’Оръ 
неболышя боковыя ветви по направленно къ 
Роне. Далее въ сЬверномъ направлены! идутъ 
горы Вожолэ съ спускающимися на востокъ

горами Масоннэ и, наконецъ, съ горами Ша- 
ролэ, которыя, какъ мы унсе зпаемъ, посред- 
ствомъ Котъ д’ Ора связаны съ плато Лангръ 
и заключаютъ собою главную цепь Севенновъ.

Местность въ собственныхъ Севеннахъ но- 
ситъ величественный альшйскШ характеръ, 
такъ что порою кажется, будто находишься 
на возвышенностяхъ Швейцарш. Такъ какъ 
Севенны на всемъ протяжен!и далеко не 
богаты лйсомъ, то здесь не встречается та- 
кихъ крестьянскихъ домовъ, какъ въ Гер- 
манш или Швецш,—ихъ зам'Ьняютъ мас
сивный каменныя постройки сйраго цвета, 
которыя своими неотштукатуреннымп сте
нами и почти совсемъ плоскими крышами 
напоминаютъ крепости. Расположенные около 
нихъ амбары большею частш имеютъ малые 
размеры, потому что житель Севеннъ —  не 
хлебопашецъ, а шелководъ. Каждый поселя- 
нипъ на одной изъ своихъ террасъ, между ту
товыми деревьями, неизменно сеетъ пшеницу, 
но въ количестве, необходпмомъ лишь для 
собственнаго пропиташя; большая же часть 
террасъ засажена разными продуктами пи-  
TaHi я, овощами, т. е. бадиджаномъ (Solanum  
m elongena), цикор1емъ, латукомъ, горохомъ, 
бобами и неизбежными poiv ron  или вино- 
градомъ. Въ общемъ жптели Севеннъ строй-

Ловля сардпнокъ.
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ны, высоки ростомъ, мускулисты; лица ихъ 
носятъ отпечатокъ интеллигентности и умт 
ственнаго развития, черты лица пр1ятны, 
цв^тъ кожи не такъ теменъ, какъ можно 
было бы ожидать въ этой жаркой местности. 
Работа идетъ съ ранняго утра до ночи. Наи
более легкимъ занямемъ является шелковод
ство. Гораздо труднее работы по насаждешю 
и орошешю террасъ, перевозке лродуктовъ, 
добывашю дровъ и культуре винограда; въ 
посдеднихъ случаяхъ приходится безпре- 
станно взлезать и карабкаться по ужасно 
крутымъ'п каменистымъ дорогамъ подъ па- 

- лящимп лучами солнца. Для орошешя устрое
ны резервуары, въ которыхъ скопляется вода

источниковъ, находящихся на ближнихъ вер- 
шинахъ горъ. Подобный резервуаръ напол
няется водою въ 6—8  часовъ; затемъ вы- 
нимаютъ затычку пзъ отверсия резервуара, и 
вода падаетъ каскадами съ террасы на тер
расу п по желобамъ растекается по всемъ 
участкамъ земли; но этого недостаточно,— 
земледелецъ емкимъ деревяннымъ ковшомъ 
расплескпваетъ воду пзъ желобовъ по всей 
плантацш; эта работа требуетъ не только 
навыка и ловкости, но и болыпихъ усшпй. 
Языкъ на Севеннахъ до настоящаго време
ни— lo len g o  (Гос,— языкъ древнихъ труба- 
дуровъ,— старинное, такъ называемое прован
сальское Hapenie.

Какъ мы уже говорили, Севенны составляютъ юговосточную и восточную 
границу Гористой Францш, которая южнгйе 4 б ° 3 0 / с$в. шир. постепенно и мед
ленно возвышается, и въ департаментахъ Верхней Луары и Пюи-де-Ломъ до- 
стигаетъ своей наибольшей высоты. Эта наиболее возвышенная часть Центральной 
Францш представляетъ собою мощное гранитное плато, имеющее форму треуголь
ника и ограниченное со всйхъ сторонъ морскими образовашями и немногими 
бод4е древними формацтш . Несомненно, что во времена образовашя морей, когда 

• совершалось отложеше этихъ более молодыхъ образованы, это плато- было боль- 
шимъ гранитньшъ островомъ, и границы его могутъ быть определены довольно 
точно еще и въ настоящее время.

На востоке это плато оканчивается глу
бокими и крутыми обрывами долины Роны; 
на Ю.-3. оно также круто спускается въ 
бассейнъ Жиронды, а на севере постепенно 
переходить въ равнину. Отъ этого мощнаго 
плато, образующая горы Оверни, Канталя, 
Верхней Луары,. Форэ й Лнмузэна, идетъ ни
сколько отроговъ къ северу въ Бургундт; 
идуиця на югъ горы проходятъ чрезъ депар- 
таментъ Лозеръ, а Севенны тянутся до Авей- 
рона и до Черныхъ горъ. Внутри плато раз
деляется- двумя глубокими долинами,— доли
ною Верхней Луары, которая начинается отъ 
южнаго склона горы Мезенкъ, у „G .erbier 
des Io n cs;S и сначала течетъ на западъ, а 
потомъ, обогатившись многочисленными при
токами, изменяетъ свое направлен]© почти 
на северное, и более длинною и широкою 
долиною реки Алье. Алье начинается на 
южномъ конце горной цепи Маржерпдъ 
(M argeride), неподалеку отъ Ла Бастидъ, 
въ департаменте Лозеръ; з^есь Алье идетъ 
въ С.-З. направленш, зат4мъ, быстро уве
личиваясь въ объеме благодаря многочислен- 
нымъ и многоводнымъ горнымъ рекамъ, те
четъ по обширному бассейну Лимани (Li- 
m ag n e ) и врезывается въ плато. Алье, впа
дающая въ Луару близь Невера, самая зна
чительная река Центральной Францш, не

справедливо конечно, утрачивающая свое 
назваше после впадешя въ Луару. Цен
тральное плато (масса его состоитъ главнымъ 
образомъ изъ древнихъ кристалличсскихъ 
породъ: гранита, гнейса, слюдянаго сланца) 
двумя указанными речными долинами раз
деляется на три гористыя области. Между 
Роною и Луарою, на севере, находится бас
сейнъ каменнаго угля, С.-Этьенъ; далее къ 
югу, въ окрестностяхъ Прива (P riv a s) горы 
образуютъ фундаментъ, на которомъ покоптся 
вулканическая группа, и трахитовыя массы, 
которыя въ горе Мезенкъ, южнее Ле Пюи, 
достнгаютъ высоты 1774 метр. Между Луа
рою и Алье, которыя въ верхнемъ своемъ те- 
ченш удалены одна отъ другой не более, 
какъ на 20 километровъ, а къ северу ра
сходятся, чтобы наконецъ вновь соединиться 
на плато, расположенъ красивый рядъ по- 
тухшихъ вулкановъ, отъ Праделя (Pradelles) 
до Польака (P a u llia g u e t) , и далее на северъ 
въ горной-цепи Форэ, между Роаномъ и Тье- 
ромъ въ плато вдвигается могучая порфи
ровая масса Пюи де Монтосель. (1292 метр.) 
Наконецъ, къ западу отъ Алье тянется, по 
направленно отъ 10.-3. на С.-В.,. длинный 
гранитный хребетъ Маржерпдъ; на юге онъ 
граничить съ рекою Ло (Lot), которая те
четъ съ В. на 3.; на запаяъ отъ Маржерида
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лежать вулканически массы Ла Поль, на 
сйверъ отъ ннхъ — громадный Пломбъ дю 
Кан.таль (1858 метровъ), состояний изъ ба- 
зальтовыхъ и трахитовыхъ пластовъ, и еще 
севернее отделенный лишь узкою полосою 
нич-Ьмь не покрытаго гранита,—Монъ Доръ 
(Mont D ore а не M ont d ’Or кань иногда 
пишутъ по аналогш съ Cole d ’Or), въ 
1886 метр, высотою, и—цепь Пюи,— съ Пюи- 
де-Домъ (1465 метр.) около Клермонъ Фер- 
ранъ; все эти горы покоятся на гранитномъ 
плато. Вулканичесюя области около Ле Пюи, 
Канталь, Монъ-Доръ и Д'1шь Пюи предста-

метровъ, то на долю вулканическихъ массъ 
всетаки остается 886 метровъ. Это могучее 
образоваше расположено въ виде навеса надъ 
общимъ центромъ и состоитъ изъ пластовъ, 
потокообразныхъ отложенШ трахита и ба
зальта, громадныхъ залежей вулканическихъ 
обломковъ, шлака, песку, пепла и пемзы. Все эти вещества вновь склеились частно 
въ конгломераты или въ твердыя брекчш, 
чрезъ которыя выступаютъ на верхъ много
численный, частью очень мощныя прослойки 
трахита, базальта, фонолита. Наконецъ, на 
самомъ низкомъ краю этого сооружешя под-

Кортэ на острове Корсике.

вляютъ собою наилучшую и богатейшую мест
ность для сравнительнаго изучешя древнихъ 
и новыхъ. вулканическихъ образований, фор- 
мацШ и породъ. Если отъ высоты Монъ 
Дора отнять абсолютную высоту гранитнаго 
плато, которая достигаете здесь почти 1.000

нимаются различные, более молодые эмбр1о- 
нальные шлаковые конусы, продукты кото- 
рыхъ, сравнительно съ чудовищными мас
сами первоначальнаго центральнаго вулкана, 
кажутся крайне незначительными и мел
кими.

Путешествуя по разнымъ мФстностямъ Францш, легко можно упустить изъ 
внимашя наиболее интересную изъ нихъ, потому что въ географическомъ отно
шены она стоитъ совершенно изолированно. Мы разумеемъ островъ Корсику, 
лежащш на Средиземномъ мор'Ь; онъ занимаетъ площадь въ 8 ,8 6 0  кв. килом, 
и имгЬетъ почти 2 7 0 ,0 0 0  жителей. По острову тянутся гранитныя и шиферныя
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горы, имеюпця общее направлеше о тъ , С. къ Ю.; он4 разветвляются на мно
жество боковыхъ хребтовъ, то голыхъ, то поросшихъ густымъ лесомъ, но почти 
всегда покрытыхъ снйгомъ въ наиболее высокихъ областяхъ; эти горы прорезаны 
глубокими, малодоступными долинами, расположенными одна надъ другой, и отде
л я ю т  отъ себя множество отроговъ. Самая высокая гора —  Монте Чинто 
(2 ,7 1 0  метровъ); недалеко отъ нея —  Монте Ротондо (2 ,6 2 4  м .), которая на
ходится почти въ центре Корсики; отсюда открывается замечательный по величио 
и красоте видъ, равный которому трудно указать во всей Европе. Затемъ за
служивают внимашя следуюпця вершины: Монте Пальа Орба (2 ,5 2 5  м.), Кардо 
(2 ,4 5 4  м.), Падро (2 ,3 9 2  м.) и Монте д’Оро (2 ,3 9 0  м.). Реки, въ общемъ не
значительный по длине, пересыхаютъ летомъ. Аяччю, главный городъ острова 
(1 7 ,0 0 0  жит.) и Кальви— оба на западномъ берегу, затемъ Б а ш а  (1 7 ,0 0 0  жит.)—  
на восточномъ берегу,— самые крупные портовые города; изъ внутреннихъ горо- 
довъ острова замечателенъ романтическШ Корте. Земледел1е на острове находится 
въ жалкомъ состоявш, хотя оно и удовлетворяетъ местный спросъ (культиви
руются пшеница, рожь, ячмень). Внутри острова разводятся кащтановыя деревья 
и виноградъ; изъ промысловъ развито кожевенное производство. Островъ богатъ 
железною рудою, лесомъ и мраморомъ. Климатъ, жаркШ въ низменностяхъ, смяг
чается горами и морскими ветрами; въ общемъ климатъ здоровый.

Такъ какъ море окружаетъ Францию съ трехъ сторонъ, то она во всякомъ 
случае можетъ считаться полуостровнымъ материкомъ, и пользуется, хотя отчасти, 
всеми преимуществами полуострова. Прежде всего— въ климатическомъ отношенш. 
Вся западная и северо-западная половина Францы пользуется влажнымъ, уме- 
реннымъ океаническимъ климатомъ, которымъ вся вообще Западная Европа обя
зана Гольфштрему; лишь на С.-В. въ горахъ климатъ холодный, почти северный, 
а альшйсшя области, на востоке, имеютъ континентальный климатъ, одинаковый 
съ климатомъ прочихъ европейскихъ государствъ. Местность къ югу отъ Луары 
и Люна до Средиземнаго моря и Пиринеевъ несколько напоминаетъ югъ, и все- 
таки это —  не вполне южная страна, какова, напр., большая часть Италш и 
Испавш. Франщя составляетъ собственно средину между С. и Ю. Европы; она 
образуетъ собою какъ бы перехода. отъ одного къ другому. Несомненно, что 
геологичешя изменешя и преобразовашя земной поверхности, благодаря челове
ческой культуре, существенно изменили климатъ Францш. Но передвижеше къ 
северу южныхъ плодовыхъ деревьевъ уже въ историчесшя времена объясняется 
не переменою климата, а улучшешемъ путей сообщешя и связаннымъ съ нимъ 
распределенieMb труда между различными местностями. Въ отношенш атмосфер- 
ныхъ осадковъ Фравщя делится на северо-восточную область съ господствующими 
въ ней летними дождями,— западную— съ осенними, и южную —  съ осенними и 
весенними дождями. Совершенно справедливо замечено, что карта дождей Францш 
до известной степени является и орографическою картою страны; здесь очень 
ярко отражается вл!яше Севеннъ, Альпъ, Пиринеевъ и французскаго центральнаго
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плато; то же самое можно сказать и о мевыпихъ горныхъ массахъ. Вообще 
Францш можно разделить на семь климатическихъ зоны зона гранитнаго плато, 
съ ея вполне самостоятельнымъ характеромъ; зова Бретани, которая отличается 
незначительными уклонешями; бассейнъ Сены, съ его сравнительно незначитель
ными осадками; область Мааса и Вогезовъ, съ ея чередующимися крайностями 
температуры; влажная и умеренная зона Жиронды и Роны,, и наконецъ, среди
земная зона, съ ея резкими переходами, въ смысла осадковъ.и воздушныхъ те- 
ченш. Эта, въ общемъ, плодородная и красивая страна съ двумя морями, Атлан- 
тичеекимъ и Средиземными, съ безпокойнымъ и бурнымъ Ла-Маншемъ и чудными 
гаванями по берегамъ, конечно не можетъ равняться по богатству и разнообразие 
съ Испашею и Йтал1ею, во она вполне справедливо носить имя «1а belle  F rance» , 
которымъ любятъ называть свою родину французы, справедливо гордясь ею. Она 
богата лревосходнымъ виномъ, хлЬбомъ, плодами, домашними животными, а на 
юге ея уже встречается оливковое дерево и некоторые южвые фрукты, растетъ 
здесь также и тутовое дерево и разводится шелковичный червь. Такъ какъ здесь 
соединяется растительвый м1ръ средней Европы и Средиземнаго моря, то флора 
Францш очень разнообразна: всю страну можно разделить на поясъ зерноваго 
хлеба (Северная Франщя), маиса (Средняя Франция) и —  каштановъ, фиговыхъ 
деревьевъ, оливковаго дерева (Южная- Франщя); горная флора Альпъ и Пиринеевъ 
встречается здесь, какъ и въ прочихъ альпШскихъ странахъ. Фауна точно также 
въ общемъ соответствуетъ фауне средней и южной Европы; разница заключается 
лишь въ томъ, что въ северной Францш больше рогатаго скота и овецъ, чемъ въ 
южной Францш, что коннозаводство, въ общемъ, не удовлетворяешь существую- 
щаго спроса на лошадей, что волки и кабаны еще не истреблены, и что на юге 
Францш пчелы (нарбоннскш медъ), и въ особенности шелковичные черви служить 
предметомъ самаго тщательнаго ухода. Море въ изобилш доставляетъ рыбу (тувцы? 
сельди, сардинки) и морскую соль. Почва также содержите въ себе богатые 
запасы железа, свинца, бураго и каменнаго угля, горной смолы, шифера и т. п.; 
кроме тою, на всехъ высокихъ горахъ встречаются очень ценные целебные мине
ральные источники. По естественнымъ богатствамъ почвы, по высокому благосостоянии 
всехъ слоевъ общества, равно какъ и по умственной эластичности жителей, Франщя 
неоспоримо занимаетъ одно изъ первыхъ местъ среди европейскихъ государствъ. 
Могущество Францш обусловливается не столько обширностью территорш, зани
мающей 5 3 6 ,4 0 8  кв. килом., и значительностью населешя (въ 1 8 96  году—  
3 8 .5 1 7 ,9 7 5  чел.), 98% котораго исповедываютъ католическую религш, сколько 
умственною деятельностью и удивительными творческими талантомъ, которыми 
заявило себя это государство въ течете целыхъ вековъ, и благодаря которымъ 
оно занимало въ исторш блестящее место, служа примФроми для своихъ соседей. 
Поэтому нащональный характеръ нигде не требуетъ такого внимательнаго изу- 
чешя, какъ во Францш, если только мы жслаемъ избежать ложныхъ и неосно- 
вательныхъ сужденш.



112

Карусъ невидимому смотрйлъ на фран- 
дузовъ чрезъ очень темные очки предуб&к- 
дешя, и потому суждешя его справедливы 
лишь отчасти, представляя смесь одной пя
той части правды съ четырьмя пятыми за- 
блуждешя. „Основная черта характера этой 
нацш, говорить онъ,—это ребячество, кото
рое вырождается у нихъ въ совершенное 
детство. Чувства французовъ отличаются 
такою же живостью ,и воспршмчивостыо, ка
кую мы видимъ у детей и сангвиниковъ. 
Французъ легко воспламеняется, но впечат- 
л^ш я его не отличаются глубиною; онъ 
легко воодушевляется, отличается веселостью 
и благодаря этому легко переносить даже 
несчаспе. Отсюда— его страсть къ пЬтю , 
которая искони господствовала между Пири- 
неями и Рейномъ; отсюда же его любовь къ 
танцамъ и ранняя ловкость въ нихъ. Шръ 
кажется ему качелью: онъ попеременно то 
забавляется, то шутить. Чувства его не
устойчивы, какъ у ребенка: онъ легко воз
буждается и кицятится. Въ немъ живетъ 
чувство прекраснаго, которое выражается въ 
пристрастш ко всему красивому и изящ
ному, но всего более—къ нарядамъ. Вкусъ 
у француза —  результатъ совершенства его 
чувствъ; къ этому нужно прибавить-любовь 
къ прилично, благодаря которому онъ быстро 
применяется и приспособливается. Чувство 
грацш присуще какъ самому бедному, такъ 
и воспитанному въ роскоши ребенку. Не
отъемлемый качества француза —  хорошШ 
тонъ и находчивость; онъ вежлпвъ не изъ 
личныхъ только побужденШ, но и изъ по
требности вкуса, благодаря чему онъ является 
образцомъ вкуса также и въ разговорахъ. 
Даже въ желашяхъ французы обнаружи- 
ваютъ легко воспламеняющую натуру ре
бенка; отсюда— непостоянство въ стремле- 
шяхъ, которыми они по большей части жи- 
вутъ лишь одно мгновеше. Въ связи съ ихъ 
ребячествомъ находится любовь къ домаш- 
нимъ и комнатнымъ животнымъ. Въ фран- 
цузахъ мы встречаеиъ легкомьпше, забыв
чивость, непостоянство, съ которымъ они 
перескакиваютъ изъ одной крайности въ 
другую и считаютъ пустяками серьезный 
вещи. Мужество проявляется у нихъ въ 
форме смелости, какъ оно проявляется у 
неопытныхъ детей, способность къ напа- 
дешю—въ форме отваги, доходящей до дер
зости. Въ нихъ сильно развита любовь къ 
переменамъ и новинкамъ, а поэтому—и къ 
модамъ, новостямъ и анекдотамъ. Въ области 
открытШ и предпр1ят1й, они большею частью 
ограничиваются лишь начинашями, предо
ставляя окончательное выполнеше и завер- 
шеше дела другимъ. Французъ более под
дается матер!альному, ч1>мъ духовному вл1я- 
шю, и потому страсти легко воспламеняютъ, 
а произведешя фантазш электризируютъ его.

Гяевъ и месть обнаруживаются въ немъ 
лишь въ виде мгновенныхъ вспышекъ, гор
дость—въ мимолетномъ p o in t d ’ho n n eu r 
который можно назвать романтичнымъ. Легко- 
Bepie и. наивность делаютъ француза похо- 
жимъ на • ребенка; последняя сказывается 
въ его убеждвнш, что культура Францш 
выше всехъ существующихъ. Результатомъ 
этой наивности и поверхности является 
остроум1е, благодаря которому легко зарож
даются изобретешя. Легкость француза обна
руживается во всехъ душевныхъ проявле- 
шяхъ, мстительность же его находить себе 
выражеше въ сатире или b o n  m ot. Умъ 
его всегда обнаруживается во внешности; 
въ отношенш знан!я и учености француза 
также можно сравнить съ ребенкомъ, темъ 
более, что и самъ оиъ нередко' выражаетъ 
жслаше. быть ребенкомъ. Французы не рас- 
нолагаютъ собственнымъ умственнымъ обра- 
зован!едъ; они довольствуются belles le t-  
t r e s  и sa v o ire  fa ire ; когда же они же- 
лаютъ быть основательными, то это имъ не 
удается,— они впадаютъ въ отрицаше или 
въ педантизмъ. Впрочемъ они обладаютъ 

•живою фантаз1ею, которая соединяется у 
нихъ, какъ и у детей, съ веселостью и при- 
страсиемъ къ внешности14.

Вообще французъ,— мы разулЬемъ подъ 
этимъ именемъ жителей Францш, прииад- 
лежащихъ къ латинской расе,—на самомъ 
деле обладаетъ сангвиническинъ или по 
крайней мФре, близкимъ ему темпераиен- 
томъ. Но писатели, говоря о темпераменте, 
впадаютъ въ- грубую ошибку, когда взвали- 
ваютъ на сангвиника, изображаемая или 
вполне каррикатурно, массу дурныхъ ка- 
чествъ: они поступаютъ неприлично, не
ловко и ненаучно, предполагая, что вся 
масса французовъ именно такова, какою 
имъ рисуетъ, (правильнее сказать—малюетъ) 
ихъ грубая фантаз1я. Обладать сангвнни- 
ческимъ темпераментомъ еще не значить— 
быть поверхностнымъ, легкомысленнымъ, без- 
нравственнымъ, похожимъ на ребенка и 
ветреннылъ. Кто возьмстъ на себя трудъ 
проследить нить высшихъ духовныхъ инте- 
ресовъ французской нащи, начиная съ низ- 
шихъ трудящихся классовъ и кончая выс- 
шимъ слоемъ общества, и  внимательно раз- 
смотритъ серьезную литературу Францш, тотъ 
при разговорахъ о поверхности, легкомыслш 
и т. п. качествахъ, приписываемыхъ фран- 
цузамъ, лишь снисходительно улыбнется. 
Несмотря на то, что французъ ставится въ 
параллель' съ ребенкомъ, старики позаим
ствовали у этого ребенка такъ много, что 
его можно назвать, по меньшей мерЬ, очень 
практическимъ ребенкомъ. Сверхъ того, эта 
параллель неудачна еще темъ, что. со вре
мени среднихъ вековъ, и именно—съ эпохи 
возрождешя, французы въ умственномъ раз-
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виии опередили nponin европейсюя нацш, ности имъ досталась на долю роль стари-
сд'Ьлавшись даже учителями своихъ coc-fe- ковъ, столь хорошо объясняющая нЪкоторыя
дей; но и въ этнографическомъ отношенш черты ихъ народной жизни; роль же дЬтей,
они принадлежать къ древнййшимъ пле- наоборотъ, выпадаетъ на долю ихъ ближай-
менамъ Европы, такъ что въ дййствитель- шихъ соседей.

ПикардШсше рыбаки въ Монтре.

Чтобы определить народный характеръ, который во Францш, какъ и везде, 
является важнымъ факторомъ для понимашя исторш страны, —  необходимо по
знакомиться съ составными частями французской нацш. Напомнимъ прежде всего, 
что страна была заселена галльскими, т. е. кельтскими племенами еще въ то 
время, когда леноны Цезаря начали свои первые опыты распространена римскаго 
вл1яшя. Въ некоторыхъ частяхъ Францш, особенно въ северо-западныхъ провин- 
щяхъ, это первоначальное населеше еще заметно сохранилось; въ прочихъ же 
провинщяхъ оно въ большей или меньшей степени уступило римскому вльяшю; 
не обошлось и безъ германской примеси, которая наиболее заметна въ восточ- 
ныхъ округахъ; и Прудонъ прямо говорить: «современная Франщя состоитъ по 
меньшей мере изъ 20  различныхъ нацШ, характеръ которыхъ еще очень ясно 
выражается въ народной среде, именно среди крестьянъ. Фламандцы, немцы, 
аллоброги, лигуршцы, корсиканцы, баски, норманны или скандинавы въ общей 
сложности составляютъ 9 — 10 миллюиовъ жителей, т. е. почти iU всего на
селенья. Проч1я, более центральныя провинцш не менее различаются между собою, 
и прежде всего по языку, который разделяется на L angue (Гос и Langue  
d’(5il. Представители Hapenia L angue d ’oc въ свою очередь делятся на лангдок-

ФР. ГЕЛЬВАЛЬДЪ Т. Ш. 8
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девъ и прованеальцевъ, затЬмъ идутъ: лотарингцы, бургундцы, пикардшцы, верхне- 
бургундцы, дофинезцы, овернцы, лимузенцы и т. д .» . Но глубокомысленный фило- 
софъ заходить слишкомъ далеко, потому что различ1е въ иазвашяхъ отд^льныхъ 
провинщй не составляетъ еще доказательства племеннаго различ1я населяющихъ ихъ 
жителей; по крайней мере это различ!е не настолько глубоко, чтобы иметь 
существенное вл]’яше на общее развиие народа. Мнопя изъ перечисленныхъ пле- 
менъ относятся одно къ другому такъ же, какъ напр., кобургцы къ мейнинген- 
цамъ, или жителямъ Готы, или какъ нижне-австрШцы къ верхне-австршцамъ 
или зальцбургцамъ. Во всякомъ случай, по мн'Ьнш М. Блока, существуетъ большее 
различ1е (ч^мъ бы оно ни обусловливалось,— климатомъ-ли, или происхождешемъ, 
или же иными обстоятельствами),— между фламандцемъ изъ окрестностей Дюн- 
кирхена и провансальцвмъ съ береговъ Средиземнаго моря или беарнцемъ, живу- 
щимъ у подошвы Пиринеевъ,— ч^мъ между жителемъ Померанш и баварцемъ, 
или австршцемъ.

Особенности, которыми характеризуются 
жители каждой провинщи, такъ постоянны, 
что вошли даже въ поговорку. Фламандцы, 
напр., медлительны и флегматичны, или 
по крайней мйр& слывутъ такими, хотя 
они прилежны и богаты. Пикардгецъ че- 
стенъ и прямо душ енъ— fra n c  P ic a rd ,—но 
нисколько грубъ. Нормандцы прилежны, но 
отличаются наклонностью къ сутяжниче
ству; нормандецъ не скажетъ положительно 
ни „да“, ни „нйтъ“ , если только предста
вится возможность избежать этого. Вретанцы 
честны, вЪрны, но упрямы. Напротивъ, ло- 
тарингцевъ упрекаютъ въ лукавстве, веро

ятно, на основанш только созвуч1я словъ 
(L o rra in — L arro n ); они ловки и способны 
къ наукамъ. Овернцы бережливы, быть мо- 
жетъ даже черезчуръ, и крепко держатся 
другъ за друга: „тамъ не было ни одного 
человгька,— одни только овернцы“,—гово
рить известная шутка. Жителямъ Пуату 
приписываютъ изнеженность, а беррШцамъ, 
конечно несправедливо,— трусливость. Про
вансальцы живы, обидчивы, но не злопа
мятны. Гасконцы глубокомысленны, но ча
сто впадаютъ въ хвастовство; отсюда воз- 
никъ терминъ ,,im e g o sco n ad e“ , которымъ 
выражается этой свойство.

Этнолоия Франщи еще окружена мракомъ; т^мъ не менее, на основанш 
новейшихъ изследованш, можно считать доказаннымъ, что населеше ея состоитъ 
изъ двухъ расъ. Одна занимаетъ местность н^ северъ отъ Сены, а другая — 
на югъ отъ Луары; промежутокъ между ними васеленъ смешаннымъ населешемъ. 
Южная раса низкоросла, имеетъ круглую голову, темные глаза и волосы; она 
занимаетъ 1/ъ всей территорш Фравцш и насчитываетъ почти 1 9  миллюновъ жи
телей. Северная раса— высокаго роста со светлыми волосами и глазами и про
долговатою головою; ихъ насчитывается лишь 9 миллюновъ; площадь, занимаемая 
ими, составляетъ У* всей Франщи.

Среди европейскихъ народовъ французы всехъ медленнее увеличиваются въ 
численности; въ некоторыхъ местностяхъ обнаруживается даже понижете цифры 
населешя, что некоторыми считается, но конечно ошибочно, признакомъ начи- 
нающагося вырождешя нацш. Рядомъ съ понижешемъ численности населешя во 
Франщи наблюдается постоянное увеличеше средней продолжительности жизни 
отдедьныхъ лицъ. Этимъ объясняется тотъ повидимому. странный фактъ, что во 
Франщи каждая народная перепись показываетъ почти остановку въ приросте
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На чугунно-литейномъ завода Крезо.

населешя и въ то лее время увеличена матер1альныхъ. ыоральныхъ и духовныхъ 
ирюбр'Ьтенш. Это увеличеше отчасти зависитъ также и отъ прекращешя прежней 
необузданной роскоши и отъ привычки къ бережливости, благодаря которой Франщя 
стала одною изъ самыхъ богатыхъ странъ на зешгЬ.

Въ отношены промышленности Франщя съ давнихъ поръ стоить на высокой 
ступени развит1я. Средоктемъ промышленности являются сФверныя области, осо
бенно французская Флащцля, а также окрестности Люна. Главныя преимущества 
французскихъ товаровъ— это ихъ дешевизна, изящество формы и окраски, большая 
прочность и вкусъ.

Къ числу наиболее важныхъ отраслей 
французской промышленности относятся: 
хлопчатобумажное производство, — уступаю
щее только англШскому,— наибольшая раз- 
виНя оно достигаетъ въ Нормандш (Руанъ), 
Пикардши Вогезахъ; льняное производство— 
во Фландрш, Нормандш, Пикардш и Бре
тани; обработка шерсти производится тоЖ’е 
въ широкихъ разм'Ьрахъ и преимущественно 
на dwepfc; шелковое производство, считаю
щееся лучшимъ въ Mip'fe, сосредоточено въ 
Лщн&, Парижа, Ним&, ВалансЬ и С.-Этьен'Ь; 
кружевами славятся Валансенъ, Байе (Вау- 
сих) и Каэнъ; очень значительно также ко
жевенное производство, особенно выделка 
лакированная товара и перчатокъ; известны 
зат&мъ парилссюе седельные и шорные то

вары; далйе, въ широкихъ разм&рахъ ве
дется писчебумажное производство; сюда же 
относится и выделка пользующихся BceMip- 
ною известностью игральныхъ картъ. Фа
брики Парнаса, Севра, Лиможа и Руана из
готовляют!» превосходные товары изъ тер- 
ракотты, фаянса и фарфора; стекольное про
изводство также находится на высокой сту
пени развиия, въ особенности ' по выделке 
цвйтныхъ стеколъ, зеркалъ и искусствен- 
ныхъ драгоценныхъ камней. Затймъ Фран
щя производить мебель, мыло, парфюмерные 
товары, часы, золотые, серебряные и брон
зовые товары, такъ называемые a rtic le s  de 
P a r is  (всевозможные предметы роскоши), 
безчисленные железные, стальные, медные, 
латунные, оловянные, деревянные, хими-
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чесше и друие товары. Значительно также производстве эссеяцШ Франщя превосходить 
сахарное производство, й  за последнее вре- всЬ друпя государства, а  въ изготовлснш 
мя,— пивовареше и рядолъ съ нимъ— про- искусственныхъ глазъ Парижъ находится вне 
изводство отличныхъ ликеровъ и водокъ. Въ конкурренщи.'

Торговля Францш, какъ я промышленность, имеетъ очень важное значеше; 
въ этомъ отношенш Франщя уступаетъ только Великобританш и Германш. Внутри 
страны торговле очень благопр1ятствуютъ реки, каналы и жел’Ьзныя дороги; что же 
касается внешней. торговли, то на ея долю приходится около 16%  общей евро
пейской торговли.

Число путей сообщ етя во Францш очень велико; страна покрыта такою 
сетью каналовъ, какой не имеетъ ни одно изъ европейскихъ государствъ; общее 
протяжеше каналовъ достигаетъ 4 ,8 0 4  килом., некоторые изъ нихъ представ- 
ляютъ собою замечательный сооружены. Въ настоящее время деятельно зани
маются обсуждешемъ вопроса о расширенш нЪкоторыхъ изъ речныхъ системъ для 
облегчешя перевозки бол4е тяжелыхъ грузовъ. На первомъ плане стоить вопросъ 
объ устройстве удобнаго воднаго пути между Ла-Маншемъ и Средиземнымъ моремъ. 
Очень быстро увеличивается и сеть железныхъ дорогъ, центромъ которыхъ является 
Па-рижъ. Общее протяжеше телеграфной линш теперь определяется въ 9 1 ,4 0 0  кил

Отъ экономическая состояшя Францш перейдемъ къ ея еощальному поло
женно. «Хладнокровному изследователю французской исторш и наблюдателю явленш 
сощальной жизни французовъ,— говорить Карле Гиллебрандъ,— прежде всего бро
сается въ глаза масса противоречш, которыя тамъ встречаются. Соответственно 
настроенш нацш, то восторженно-ликующей, то —убйственно мрачной,— судьба ея 
то ослепительно блестяща, то жалка и возбуждаетъ сожалеше. Страстное ynacTie 
въ делахъ государства и безутешное равнодушие, одушевлеше и скептицизмъ, 
рутина и страсть къ новшеству, безграничное самопожертвоваше и узкое себя- 
люб!е, стремлеше къ свободе и довольство абсолютизмомъ быстро следуютъ въ 
общественной жизни одно за другимъ и сменяются почти непосредственно. C.yeBepie 
и невер1е, безнравственность и любовь къ семейной жизни, риторика и самый 
трезвый вкусъ тесно граничить другъ. съ другомъ, встречаясь и уживаясь въ 
релииозной, нравственной и умственной жизни. Еще более поразительно противо- 
реч!е между частнымъ и общественнымъ характеромъ француза. Легкомысленный, 
расточительный, следующш только минутнымъ влечешямъ, когда дело идетъ о го
сударстве, —  французе предусмотрителенъ, бережливъ и всегда разсудителенъ въ 
своихъ личныхъ делахъ. Существуешь одинъ только путь для объяснешя этого 
противореч1я, —  обе эти крайности привести къ одному источнику и. разъяснить, 
какъ происходить, что нашъ соседъ, которому природа повидимому отказала въ 
даровашяхъ «политическая существа», порождаетъ въ сощальномъ отношенш 
высшее, и въ нравственномъ, умственномъ. и художественномъ отношешяхъ если 
не превосходить друия нацш Европы, то стоить на одинаковой ступени съ ними. 
Если мы не ошибаемся, то разгадка этой тайны заключается въ непосредственной
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противоположности его характера съ направлешемъ ума. Рацюнализмъ— разсуди- 
тельность-— вотъ основная черта французскаго ума. Она достигла своего полнаго 
развит1я и наиболее яснаго обнаружетя въ XVIII в., црюбрФла абсолютное гос
подство во время револющи и имперш, и только въ наше время отчетливо обна- 
руживаетъ свое то благотворное, то губительное вл!яше на общественную и 
частную жизнь».

Семейная жизнь французовъ основана на 
разсудительномъ бракй; но въ другихъ госу- 
дарствахъ имеютъ часто слишкомъ грубыя 
поняыя объ этомъ союз1!. Большая часть 
французскихъ браковъ счастливы — часто 
счасливЬе, Ч'Ьмъ наши браки по любви; слу
чаи неверности и развода въ среднемъ со- 
словш очень редки. Число детей по боль
шей части не превышаетъ трехъ, такъ какъ 
ращоналистическая мораль требуетъ, чтобы 
число детей соответствовало средствамъ ро
дителей, необходимымъ для того, чтобы 
дать детямъ хорошее воспиташе. Напротивъ, 
методъ воспиташя, практикушщйся въ боль
шинстве коллегШ, въ ббщемъ неудовлетво- 
рителенъ. Какъ семейная жизнь, такъ и 
нравы французовъ вполне проникнуты ра- 
щоналистическимъ м!росозерцашемъ и вполне 
согласованы съ нимъ. Нигде честность (pro
bite ) не составляетъ более обыденнаго явле- 
н!я, какъ во Франщи; она встречается всюду: 
въ городе и въ деревне, во всехъ слояхъ 
общества, начиная съ мшшонера и кончая 
пролетар1емъ. Любовь къ порядку— отличи- 
чительная черта француза; и домъ, и одежда 
француза всегда содержатся въ опрятности. 
О бережливости его мы уже говорили; остается 
прибавить, что если онъ не расточителенъ, 
то за то и не щедръ. Мнопе полагаютъ, что 
французъ не способенъ для какой бы то ни 
было усиленной, регулярной работы. Это— 
большое заблуждеше. Нигде такъ не рабо- 
,таютъ, какъ во Францш, особенно же въ из- 
вестномъ возрасте. Вопросъ—о распущенно
сти нравовъ, будто бы господствующей среди 
французовъ, — вопросъ щекотливый; Гилле- 
брандъ напоминаетъ по этому поводу, что

понямя о нравахъ и нравственности страшно 
меняются въ различныхъ государствахъ. и 
въ различное время,— истина, легко и охотно 
забываемая, но темъ не менее красноречиво 
подверждаемая народоведетемъ и истор1ею 
культуры. Французъ въ высшей степени чув- 
ствененъ, но при этомъ онъ также и остро- 
уменъ въ своей любви. По большей части въ 
этомъ отношенш онъ не переступаетъ из- 
вестныхъ границъ, за пределами которыхъ 
можетъ быть нарушенъ общественный поря- 
докъ. Въ вопросахъ религш также сказы
вается основная черта французскаго характера. 
Жители этой страны, ставшей съ незапа- 
мятныхъ временъ главнымъ убежищемъ ка
толичества, въ немецкомъ смысле—не ре- 
липозны. Релпшя французовъ, какъ и ихъ 
нравственность, — дело разсудка, внешнее 
дрилич1е служить icpnTepieMb для первой,— 
какъ правильный образъ жизни—для вто
рой. Природа и образоваше сделали изъ 
французовъ самыхъ общественныхъ существъ, 
во всемъ Mipe. Природа одарила его весе
лостью п остроум1емъ, улшвчивостью и  дели
катностью, желашемъ нравиться и ‘ тою до
зою эгоизма, безъ которой общественная 
жизнь по необходимости стала бы грубою, 
обременительною и скучною. Французъ съ 
необычайнымъ остроум!емъ такъ устроилъ 
свою общественную жизнь, что все эти осо
бенности имеютъ каждая свое место и не 
мешаютъ одна другой. Среди всего, что бла- 
гопр1ятствуетъ общественной жизни ‘францу
зовъ, наиболее выделяется прекрасное ка
чество—готовность къ взаимопомощи; но все 
добродетели французовъ имеютъ своею ко
нечною целью пользу, а не добро.

При разсмотрФши духовной культуры французскаго общества прежде всего 
обратимъ внимаше на народное образоваше.

*) До 70-хъ годовъ настоящаго столейя 
народное образоваше во Францш находилось 
въ сравнительно жалкомъ состоянш, будучи 
почти всецело сосредоточено въ рукахъ ду
ховенства (за исклгочешемъ эпохи первой 
револющи, когда духовенство было совер
шенно устранено отъ учасйя въ делахъ на- 
роднаго образовашя). Съ указаннаго першда

начинается новая эра въ псторш народнаго 
образовашя Франщи. Поднятый было въ 
1871. г. и отвергнутый первоначально про- 
сктъ введешя обязательнаго обучешя въ 
1877 г. утверждается, а начиная съ 1881 
года вырабатывается целый рядъ законовъ 
по народному образованно: о свидетедьствахъ 
на право преподавашя, о безплатности обу-

!) Добавлеше редакщи.
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чешя, о распределены расходовъ по содер
ж а н т  школъ между общинами, департамен
тами и государствомъ, о нейтральности школы 
въ деле религш, о программахъ начальныхъ 
школъ и т. п. Сводъ этихъ законовъ извй- 
стенъ подъ назвашемъ законовъ Ферри (изд. 
18 января 1887 г.). По закону отъ 30 октя
бря 1886 г. весь учитсльскШ персоналъ на
чальныхъ народныхъ училнщъ долженъ былъ 
въ течете 5 летъ быть сделанъ исключи
тельно свйтскимъ. Общеобразовательный на
чальный училища во Францш подразделя
ются въ настоящее время на следующее раз
ряды: 1) матерннсюя школы, составлявшая 
какъ бы переходъ отъ семьи къ школе; 
здесь, подъ руководствомъ воспитательницу 
обучаются дети отъ 2 до 6 летъ; 2) дЬтсше 
классы, -  переходная ступень между школами 
перваго и третьяго типа; 3) началь ыя эле- 
ментарныя школы; 4) дополнительные курсы;
5) высвйя народныя училища, и 6) классы 
для взрослыхъ. Предметами пренодавашя 
служатъ: нравственность и граждансюя права, 
чтеше, письмо, родной я зы к у  ариеметика и 
метрическая система, ncTopia и географ}я 
(преимущественно Францш), естествознаше, 
геометр1я, рисоваше, ручной трудъ и гимна
стика. Въ сельскихъ школахъ преподается 
кроме того земледЗше и садоводство. Пре- 
подаваше Закона Бож1я необязательно. Шко
лы содержатся частно на счетъ общину 
частш на счетъ государства. Каждая община 
съ населешемъ свыше 500 душъ обязана 
иметь две начальныхъ элементарныхъ шко
лы,— одну для мальчиковъ, другую для дй- 
вочекъ. По закону 1889 г. на государство 
цадаютъ расходы по содержант школьной

адмпнистращи и учащихъ, а на общины— 
помЗпцеше учащихъ и школъ и снабжеше 
школъ мебелью и учебными п о л я м и .  На 
нужды образовашя вообще 'во Франщи рас
ходуется около 1/2о части всего государствен
н а я  бюджета; изъ нихъ около 8/<i идетъ на 
начальное народное образоваше. Насколько 
подвинулось за последнее время впередъ де
ло народнаго образовашя во Франщи, можно 
судить по следующимъ цифрамъ. Въ 1871 г. 
государственный расходъ Францш на на
родное образоваше былъ менее 12 миллш- 
новъ франковъ; въ 1891 г. на этотъ пред
мета правительствомъ было израсходовано 
126 мплл. франковъ; количество же сумму 
затраченныхъ въ томъ же году на народное 
образоваше во Франщи общинами, опреде
ляется въ 603 милл. фр. Число обществен- 
ныхъ школъ во Франщи простирается до 
70 тыс.

Наряду съ школами указаннаго типа су- 
ществуютъ и школы, находяпцяся въ веде- 
ши духовенства. Оне пользуются болынимъ 
вл1яшемъ, и представители высшей буржу- 
азш отдаютъ своихъ детей въ коллегш и 
лицеи, состояние подъ наблюдешемъ духо
венства, предпочтительно предъ школами 
другихъ типовъ *.

Для каждой отрасли человеческая зна- 
ш я во Франщи имеются институты и уче
н и я  общества; особенно выдается въ этомъ 
отношенш Парижу здесь можно безплатно 
заниматься по любой спещальности подъ 
руководствомъ известныхъ корифеевъ науки, 
такъ что едва-ли какой-нибудь городъ въ 
Европе можетъ конкуррировать съ Парижемъ 
въ отношенш удобствъ для самообразовашя.

Парижъ служить м'Ьстопребыватемъ правительства и центромъ управлешя 
страны; со времени великой революцш 1 7 8 9  г. система управлешя отличается 
подавляющею централизащею. Въ настоящее время (съ 4  сентября 1 8 7 0  года) 
Франщя представляетъ республику, съ президентомъ во главе; онъ разд'Ьляетъ 
власть съ Нащональнымъ Собрашемъ, члены котораго избираются общимъ голосо- 
вашемъ и засйдаютъ въ Версали, и съ сенатомъ, избираемымъ генеральными со
ветами. Делами государства занимается ответственное министерство. Въ полити- 
ческомъ отношенш Франщя делится на 8 7  департаментовъ (включая сюда и
о. Корсику). Во главе департаментовъ стоять «префекты». Въ военномъ отно
шенш государство делится на 18  округовъ.

Въ мирное время арм1я состоитъ изъ довъ съ 4,105 оруд1ями, броненосцевъ 61*
520,630 человеку въ томъ числй: пехоты Экипажъ простирается въ военное время до
362,250 чел., кавалерш 76,480 чел. и артил- 61,929 чел. Въ торговомъ флотй насчиты-
лерш 81,900 чел. Въ военное время apMin ваютъ 15,536 кораблей, въ томъ чнсл-Ь
можетъ быть увеличена до 4.053,000 чело- 1,235 паровыхъ судовъ. 
в!>къ. Военный флота состоитъ изъ 504 су-

Въ другихъ частяхъ света Франщи принадлежать следуюпця колоши: въ
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Африка— Алжиръ, Сенегамб1я, некоторый области въ Верхней Гвинед, Конго, острова 
св. Марш и Носси-Бэ- близъ Мадагаскара, острова Майотъ (M ayotte) и Соеди- 
нешя; государства —  Тунисъ и Мадагаскаръ находятся подъ ея протекторатомъ; 
въ Азш: остиндшя колонш— Пойдишери, Шарнденагоръ, Карикаль, Маге, Яннонъ 
и Кохинхина съ находящейся подъ покровительствомъ Францш Камбоджей, за- 
Т'Ьмъ Тонкинъ и то-же протектируемое государство Аннамъ. Въ Океанш Франщя 
влад^етъ Новою Каледошею; кроме того, ея протекторатъ признается и по отно- 
шенщ къ Таити и Маркизскимъ островамъ. Наконедъ, въ Америке она влад^етъ 
островами Мартиникой и Гваделупой —  въ Вестъ-Индш, рыбачьими островами 
Св. Петра и Микелономъ —  около Ныо-Фаундленда, и Французской Гвианой—  
въ Южной Америке.

Въ Пиринеяхъ, въ Андоррской долине, расположена самостоятельная рес
публика Андорра, заключающая въ себ*Ь б каталонскихъ общинъ; площадь ея 
равняется 38 5  кв. километровъ; она состоитъ подъ покровительствомъ Францш 
и Ургельскаго (въ Испаши) епископа.— Княжество Монако, въ департаменте При- 
морскихъ Альпъ, находится подъ протекторатомъ Италш.

Вританеше острова.

Напротивъ французскаго берега, очень близко отъ европейскаго континента, 
поднимаются изъ морской глубины два болыте острова, —  Великобриташя и 
Ирландоя. Кроме береговыхъ острововъ здесь, на севере расположены еще три группы 
меныпихъ острововъ: Гебридсше, Оркнейсше, иначе— Оркадсше, и Шотландсше, 
представляюлцеся какъ бы осколками более значительнаго континента.

Въ географическомъ отношении британсше острова должны считаться, за одно 
целое, единство котораго. было нарушено деятельностью моря, разделившаго ихъ 
на две болышя главный части: большой восточный островъ, заключающей въ себе 
Англш, Уэльсъ и Шотландйо, и— менышй, западный, островъ Ирландш, съ раз
личными небольшими островами. Кроме того, самая масса Британскихъ острововъ 
отделилась сравнительно въ недавнее время отъ европейскаго материка, съ ко- 
торымъ въ предшествуюпця эпохи она составляла одно неразрывное целое. Только 
размывающая деятельность моря образовала между нею и континентомъ проливъ, 
который, имея въ наиболее узкомъ пункте, Па-де-Кале (между Дувромъ и Кале), 
всего 37  —  4 4  килом., навсегда отделилъ острова отъ материка. Связь этихъ 
частей подтверждается однородностью геологическихъ образованы, расположенныхъ 
по обеимъ сторонамъ канала. Какъ въ северо-западной Францш, такъ и въ южной 
Англш мы встрйчаемъ мйловыя и третичныя формацш, которыя съ приближешемъ 
къ западу уступаютъ место более древнимъ пластамъ; такъ, наслоешя юры сме
няются TpiacoMb, далее, къ северу, мы встречаемъ каменный уголь, а на западе, 
главнымъ о.бразомъ въ горахъ Уэльса и на юго-восточной оконечности Велико-
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британш, въ КорнваллиаЬ,—  девонскую и силурШскую формацш. Эти первичныя 
образовашя переходятъ къ западу и по ту сторону Ирландскаго моря, отдЬляю- 
щаго Англго отъ Ирландш,—  на Ирландию; изъ тФхъ же формацШ состоять и 
расположенные на этомъ морЬ острова Энглези (A n g lesey ) и Мэнъ (М аи). На 
северо-восток^ Ирландш, у озера Нигъ (N ea g h ), встречаются на большомъ про- 
тяженш вулканичесюя образовашя.

Этому геологическому строению почвы соответствуем и р асп ределен  воз
вышенностей и низменностей. Въ восточной, более юной своей части Великобри- 
ташя низменна и пересекается лишь рядомъ холмовъ, а на западе, покрыта более 
высокими горами, которыя достигаютъ наибольшей высоты въ ШОтландш. Въ Англш 
низменность (до 16 0  метр, надъ уровнемъ моря) занимаетъ2/ 3 всей поверхности, 
въ Шотландщ— лишь половину, а въ Ирландш— 7/в.

Почва въ Англш въ общемъ поднимается., 
по направленно съ Ю.-В. на С.-З. На Ю.-В. 
разстилаются холмистыя, часто покрытыя 
торфяными болотами равнины, тогда какъ 
на Ю.-З. тянется безлесная гористая область 
Корнваллисъ, или Коршйская горная страна, 
богатая медью, жел^зомъ, свиндомъ, а прежде 
изобиловавшая и оловомъ. Это—дикая, ли
шенная растительности, безлесная гранит
ная  цепь, высочайшая, вершина которой 
Вроунъ Уилли (B row n W illy ) поднимается 
до 427 метровъ надъ уровнемъ моря; эта 
цепь идетъ отъ Бристольскаго канала до 
мысовъ Лэндсэндъ (L andsend) и Лизардъ 
(L izard),— самой западной и самой южной 
оконечностей Англщ. ^Отсюда всего въ раз- 
стоянш 74 килом, лежатъ острова Ссилли 
(Scilly), на которыхъ, вопреки общераспро
страненному мнйнпо, совершенно н^тъ олова. 
Восточнымъ продолжешемъ Коршйской гор
ной страны можно .считать три цепи хол
мовъ, которые начинаются южнее Вристоль- 
скаго канала п перес^каютъ восточную низ
менность А н т и .  Самая северная изъ нихъ 
тянется на С.-В. и оканчивается Линкольн
скими возвышенностями около залива Гум- 
беръ, т. е. у изогнутаго, глубокаго воронко- 
образнаго устья Гумберъ, которое образуется 
изъ т я т я  Уза (Ouse), идущаго съ севера, 
и Трента, впадающаго сюда съ 10. Средняя 
цепь идетъ на В.С.В. до мелкаго залива 
Уошъ (W ash), который врезывается въ ма- 
терикъ лрямоугольникомъ и считается опас- 
нымъ по причине своихъ многочисленныхъ 
песчаныхъ банокъ. На пути эту цепь пере- 
секаетъ Темза, самая крупная река А н т и ;  
она беретъ начало на Котсвольдскихъ хол- 
махъ (CotswoldhiHs). Последше богаты ле- 
сомъ, возвышаются надъ равниной всего на 
200 метр, и отлого спускается на вападную 
ея сторону, къ долине р. Северна и къ 
Бристольскому каналу. Местность T h am es’ 
H ead,—какъ называются источники Темзы,—

не представляетъ ничего интереснаго или 
живописнаго. Почва здесь волниста; полоие 
холмы красивые луга, неболышя рощи че
редуются другъ съ другомъ. Разсыпанныя 
по одиночке крестьянсшя постройки и не
болышя селешя— незначительны. Въ то время, 
какъ вь устье Темзы стекаются богатства 
изъ всехъ частей света, источники ея пора- 
ясаютъ бедностью и убожествомъ. Въ раз- 
стоянш 15 килом, отъ истока по Темзе, 
воды которой увеличиваются впадающей здесь 
рекою Порнъ, по реке уже плаваютъ неболь- 
iuie суда, вместимостью въ 6 — 7 тоннъ, 
хотя движете и х ъ  и затрудняется частыми 
порогами. Вся длина Темзы отсюда до Лон
дона достигаетъ 235 кил., причемъ высота 
ея п адетя  равняется всего 79 метрамъ. Въ 
томъ месте, где къ Темзе присоединяются 
три речки,— Кола, Лехъ и Кёльнъ, окрестно
сти ея постепенно становятся более краси
выми; вместо старыхъ мельницъ появляются 
красивыя здашя; тщательно содержимые пар
ки около Итона E a to n  и B a sc o tt  ласкаютъ 
глазъ путника своею роскошною зеленью. Съ 
красиваго холма около Годстоу уже видны 
башни Оксфорда. По правому берегу Темзы 
поднимаются возвышенности Сш ш ю г, по
крытыя прекрасными лесомъ; по левому бе
регу, въ сторону Оксфорда разстилаются плос- 
ш я пастбища. Здесь Темза разделяется, за- 
темъ, З1/* килом, ниже, опять соединяется, 
принимаетъ себя реку Червель и, все более 
и более увеличиваясь въ ширину, течетъ 
сперва къ югу, образуя границу меясду граф
ствами Оксфордширъ и Веркширъ. На даль- 
нейшсмъ теченш неболышя носелешя сме
няются отдельными дачами, детищами но
вейшей культуры. Оба берега густо покрыты 
лесомъ, и красивые полопе холмы,— напр., 
холмы Чильтернъ (C h ilte rn  Hills) въ Бу- 
кингамшире приближаются къ реке, которая 
отсюда до Меденгеда становится несколько 
уже и течетъ дальше более сильными пото-
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комъ. Отъ устья Кенетъ, который берешь на
чало на холмахъ Мальборо, Темза поворачи- 
ваетъ къ морю, на востокъ, и д^лаетъ целый 
рядъ излучннъ. Эта часть Темзы — самая 
красивая на всемъ ея теченш. Здесь мы 
встрЬчаемъ множество замковъ, дачъ, вы- 
строенныхъ во вкусе своихъ богатыхъ хо- 
зяевъ, но мало интересныхъ въ архитектур- 
номъ отношенш здашй; съ каждымъ пово- 
рот омъ реки 
глазъ открываетъ 
все новыя и но- 
выя п о м е с т ь я , 
которыя то тес
нятся на самомъ 
берегу, то высят
ся на одинокихъ 
холмахъ, покры- 
тыхъ тенистыми 
парками и роща
ми. Но особенною 
привлекательно
стью отличается 
городокъ Генлей.
До Меденгеда, на 
п р о тя ж ен ш  16 
килом., Темза те- 
четъ какъ бы въ 
рамке подобныхъ 
р о с к о ш н ы хъ 
дачъ , к о то р ы я  
обязаны своимъ 
существовашемъ 
этой реке съ ея 
к о л о сс ал ь  н ою 
торговлею . Но 
около Меденгеда 
картина р азом ъ  
меняется. С тоя 
здесь на мосту, 
и вглядываясь въ 
о ч е р т а ю я  бере- 
говъ реки вверхъ 
по ея течешю,
мы видимъ пестрый рядъ холмовъ, домовъ и 
лес.овъ; внизъ по течешю—насколько хва- 
таетъ глазъ, разстилается равнина, луга, 
пастбища и леса, поднимаюпцеся изъ глу- 
бокихъ котловинъ; лишь одна затерявшаяся 
колокольня церкви города Брея робко под- 
нимаетъ къ небу свой шпиль; река здесь 
широка и течетъ очень медленно, и лишь 
на 11V4 килом, ниже, именно -около замка и 
города Виндзора, берега ея оживляются. Отъ 
истоковъ Темзы до Виндзора длина ея до
стигаешь 185 кил. Здесь река заканчиваешь

Замокъ Виндзоръ.

свой детски! и юношестй возрастъ и всту
паешь въ першдъ мужества. Отъ источни- 
ковъ до устья (при Ширнесе) считается 
400 килом.,— разстояше небольшое, но ни 
одна река не даетъ M ip y столько, сколько 
даетъ Темза.

Самая южная горная цепь Англш идетъ 
отъ КорнШской горной страны до восточнаго 
конца восточнаго полуострова Кента и здесь 

образуешь м ёло- 
выя скалы Дув
ра. Эта цепь на
зывается Нортъ- 
Д оунсъ (N orth 
Downs). Вдоль 
ю ж наго берега 
тянется цепь Со- 
утъ-Доунсъ, а не
вдалеке отъ бе
рега, отделяясь 
отъ полуострова 
лишьузкимъпро- 
ливомъ н ап р о - 
тнвъ Соутгамп- 
тонскаго залива, 
н а х о д и т с я  ма- 
ленькШ островъ 
У ай тъ  (W ight). 
Местность здесь 
не величественна, 
но крайне живо
писна. Невьшше 
холм ы  покрыты 
дачами, велико
лепными парка
ми, тучными ни
вами и редкост
ными по красо
те л есам и . Во 
всей Европе нетъ 
такой местности, 
где бы можно бы
ло встретить бо
лее тщательный 

уходъ за лесомъ, какъ въ Англш. Равнины 
Англш состоять пзъ наносной дочвы, нзъподъ 
которой зачастую довольно неожиданно подни
мается скалистая подпочва; она же окаймляетъ 
морское побережье, а иногда и речные берега, 
сообщая волнистой англШской равнине боль
шое разнообраз1е. Плодородная почва повсюду 
тщательно возделана и, благодаря влажности 
климата, почти целый годъ покрыта сочною 
зеленью. Имешя здесь обносятся большею 
частью живыми изгородями, и местность 
своимъ внешнимъ видомъ напоминаетъ садъ.

Большая часть рйкъ Великобриташн впадаетъ въ море, образуя глубоко 
вдающуюся въ материкъ воронку. На восточномъ берегу это мы замЬчаемъ на
р. Фортъ, въ Шотланд1н, для которой подобною воронкой служишь Фортскш за-



122

ливъ (F ir th  of F orth ), и въ менЬе совершенной формЬ на р. Гумберъ. Устье 
Темзы им'Ьетъ классически-правильную воронку, которая у ней бываетъ всегда 
открыта. Въ этой рйкЬ поразительно мало взмученныхъ твердыхъ частидъ, а гдф. 
ихъ мало, тамъ заполнеше устья становится невозможнымъ. Къ этому, по Пешелю, 
присоединяется другая причина,— возрастъ, или усталость рЬки, другими словами—  
прекращеше размывашя,— состояше, отъ котораго Темза, повидимому, недалека. 
Наибольшую воронку мы встрйчаемъ у западной р-Ьки— Северна, которая беретъ 
начало въ УэльсЬ и, описывая дугу въ направленш по преимуществу отъ С. къ 10.,. 
впадаетъ въ Бристольшй каналъ. На сФверъ отъ этого канала, который справед
ливее было бы называть заливомъ, поднимается богатая металлами и минералами 
горная область Уэльса; она окружена съ трехъ сторонъ моремъ и, будучи 
ограничена на востоке долиною Северна, состоитъ изъ главной цепи, тянущейся 
съ С. на Ю., отъ которой идетъ несколько боковыхъ отроговъ. Главными про
дуктами этой живописной горной области являются: каменный уголь, преимуще
ственно антрацитъ, железо, золото и шиферъ.

Отличительными чертами Уэльса яв
ляются безлесный скалистыя высоты, суро
вые виды, разорванность и пустынность, 
тогда какъ на востоке почва переходить въ 
низменность и приветливыя холмистыя мест
ности. Уэльсъ наиолненъ Камбршскими го
рами (C am b rian  M ountains), которыя обра
зуюсь три параллельный, цепи со множе- 
ствомъ боковыхъ ветвей. Самая северная и 
въ то же время самая высокая изъ нихъ 
тянется съ Ю.-З. на С.-В. и достигаетъ своей 
высшей точки въ Сноудоне, который ’является 
высшимъ пунктомъ Уэльса (1,098 метровъ). 
Сноудонъ образованъ изъ несколькихъ гор- 
ныхъ хребтовъ, состоящихъ изъ шифера и 
гранита и разделенныхъ между собою глу
бокими долинами, называемыми Кумъ (Cwm); 
хребты эти соединяются въ M o el-y -W yddfa  
(„выдающаяся вершина14), которая достигаетъ 
785 метр. Местное населете называетъ эту 
горную систему E ry r i  (Орлиное гнездо); снегъ 
здесь лежитъ лишь съ ноября до апреля. Одна 
ветвь этой цепи,— на которой возвышается 
Еайрнъ-Давидъ (C a irn  D avid), въ 1,044 
метра высотою,— горы Феруайнъ (Ferw in), 
тянется по восточному графству Мэрщнетъ 
до реки Ди (Dee), которая, минуя долину 
Ланголленъ,— считающуюся по справедли
вости одною изъ самыхъ живописныхъ и 
привлекательныхъ въ Уэльсе,—  громадною 
воронкою впадаетъ въ Ирландское море. Вто
рая ветвь, проходя чрезъ Монгомери, пони
жается и разветвляется на горы Вига, кото
рыя тянутся по среднему теченш Северна. 
Самая северная цепь Уэльса спускается къ 
Ирландскому морю, около юго-вападной ко
нечности Карнарвона, мысомъ B ra ic h -y -  
pw ill. Напротивъ графства Карнарворъ, въ

разстоянш только 180 метр., за Менейскимъ 
проливомъ расположенъ плоскШ песчаный 
островъ Энглези (782 кв. килом.), известный 
по добыванш меди и каменнаго угля. Узюй 
проливъ между Карнарвономъ и Вангоромъ, 
для переезда чрезъ который требуется не 
более трехъ часовъ, очень похожъ на Цю- 
рюхское озеро: берегъ усеянъ привлекатель
ными деревушками и множествомъ виллъ, на- 
селенныхъ летомъ массою пpieзжиxъ, укры
вающихся здесь отъ пыли и жары Лондона 
или Бирмингама, а на задвемъ плане вид
неется красивая цепь горныхъ вершинъ Се- 
вернаго Уэльса съ гордымъ, мощнымъ Сноу- 
дономъ посредине, вершина котораго боль
шею частью бываетъ закутана туманомъ. 
Берега острова Энглези не обладаютъ таклмъ 
величественнымъ видомъ,— зеленый краси
вый берегъ поднимается здесь лишь въ виде 
незначительныхъ холмовъ. Неподалеку, около 
красиваго городка Бангора, отъ котораго про
ливъ начинаетъ расширяться по направле- 
нш  къ C.-В., переходя затемъ въ открытое 
море, въ самомъ узкомъ месте чрезъ про
ливъ перекинуты два моста; одпнъ—пре
красный цепной мостъ, въ 300 метр, дли
ною; въ четверти часа пути отъ него—дру- 
гойгжелезнодорожный; последнШ покоится на 
трехъ быкахъ, въ разстоянш 140 метр, одпнъ 
отъ другого. На противоположномъ конце 
Менейскаго пролива, где къ 10.-3. проливъ 
снова переходить въ море, лежитъ Карнар- 
вонъ, старинный городъ; онъ служить удоб- 
ныиъ пунктомъ для остановки путешествсп- 
никовъ, желающихъ познакомиться съ вну
треннею частью этой горной страны, до 
центра которой отсюда можно добраться въ 
несколько часовъ. Минуя рядъ скалистыхъ
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горъ, одна другой угрюмее, мы чрезъ пол
часа пути достигаемъ длиннаго красиваго 
озера и вступаемъ въ поразительно-живо
писный, окруженный горами, Беддгелертъ. 
Дорога идетъ красивыми деревушками. Насе- 
леше, въ общемъ, довольно бедно и кор
мится заработкомъ въ болыпихъ шиферныхъ 
каменоломняхъ этой местности; но какъ все 
мило, чисто и опрятно даже въ самомъ ма- 
ленькомъ, самомъ бФдномъ на видъ домике! 
Входъ въ каждый домикъ, выстроенный изъ 
шифера, украшенъ небольшимъ цв'Ьтничкомъ, 
хотя бы въ 2— 3 кв. метра размЬромъ. Въ са
мой бедной хижине висятъ чистыя зана-

Кругомъ лежатъ скалы, то опрокинутыя, то 
такъ грозно навиышя надъ дорогой, что 
боишься, какъ бы он-Ь не обрушились. Сотни 
небольшихъ водопадовъ, свергающихся съ 
массивныхъ скалъ, какъ серебряныя нити, 
блестятъ подъ лучами заходящаго солнца. 
Здесь же, подъ одной изъ скатившихся ка- 
менныхъ скалъ, выстроена часовня; смело и 
спокойно стоитъ она тутъ, а мелодическШ 
звонъ колокольчиковъ, навйшанныхъ на 
шеяхъ коровъ, который пасутся на сосйд- 
немъ лугу, какъ будто зоветъ въ часовню 
на вечернюю молитву. Но мы спешимъ дальше 
и спускаемся еще ниже; долина становится

Мостъ въ Шотландш.

вйси на окнахъ, въ большинства домовъ 
имеется чистая, часто съ ковромъ на полу, 
комнатка, где на камине или напротпвъ 
его, на комоде, имеется красивый фарфоро
вый сервизъ. Жители говорятъ на кельт- 
скомъ наречш и кажутся нисколько роб
кими и недоверчивыми, но за то отличаются 
честностью и правдивостью. Отъ Беддгелерта, 
лучшаго пункта въ этой местности, мы по- 
ворачиваемъ къ востоку и, прокзжаемъ чуд
ными лесами, оставляя въ стороне отъ четы
рехъ до пяти озеръ, поражающихъ своею про
зрачностью,— кругомъ юго-восточнаго склона 
величественнаго Сноудона. Отъ высокаго, пу- 
стыннаго и холоднаго, благодаря постоянно 
дующимъ здесь ветрамъ, прохода Ленберисъ 
(L lanberis) удобная искусственная дорога 
ведстъ кверху, въ область гигантскпхъ скалъ.

здесь шире; наконецъ, минуя два красивыя 
озера, каждое длиною более получаса пути, 
мы достигаемъ миловиднаго городка Лен- 
бериса.

Вторая пли средняя цепь Уэльса менее 
посещается туристами. Она начинается въ 
области источниковъ Северна и Уай (Wye), 
при чемъ последняя река соединяется съ 
первою лишь въ области своего устья,—и, 
распадаясь на множество ветвей, спускается 
къ обоимъ берегамъ Тэя (Twy) къ юго-за
падному и южному берегамъ моря; западная 
ветвь спускается въ море—у Кардпганскаго 
залива, а восточная—у мысовъ Сентъ-Давидъ 
и Сентъ-Говенъ. Высшею точкою этого хребта 
является Плянлпммонъ(Р1упНгпшо11,756 м.). 
Третья цепь, известная подъ общимъ назва- 
шемъ Черныхъ горъ (B lack M ountains),
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начинается холмами Флотокъ (F lo th o ck  чаются съ матёриковымъ хребтомъ Англш. 
Hills) на 3. и разделяется на массу ветвей, Южная ветвь вышеупомянутой горной цепи 
который тянутся къ Бристольскому каналу оканчивается мысомъ Вормсъ въ Бристоль- 
и нижнему теченш Северна, где оне ветре- скомъ канале.

Съ горами Уэльса соединена при посредства Уиверскихъ холмовъ (W eaver  
H ills )  Пеннинская цкпь или горы Пикъ (P eak ); онк тянутся отъ рккъ Мерсей, 
на 3., и Трента— на В ., къ северу до Пиктенваля. Горы Пикъ на югк съ обкихъ 
сторонъ окружены низменностью, а скверная часть ихъ простирается до запад- 
наго берега. Сердце Англш— железное. Это вполнк можно сказать относительно 
столь богатаго скалистыми, изрытыми ущельями, высокими горами и глубокими 
долинами округа, который находится въ центрк Англш и носитъ назваше Дерби- 
ширъ. Изъ множества вершинъ горной цкпи въ Дербиширк самая высокая въ 
графствк гора Гай-Пикъ, достигаетъ 6 0 3  метр., заткмъ далке на скверъ— Уэрн- 
сейдъ (W liern sid e)— 7 2 6  метр, и Пг чьборугиль—г723 метровъ.

Горы Пикъ начинаются въ области Нот
тингема. и Дерби и въ-центральной своей 
части состоять изъ громадныхъ, иногда го- 
лыхъ и крутыхъ скалистыхъ массъ, которыя 
тянутся чрезъ Вестминстеръ къ Кумберленду; 
здесь оне распадаются на две ветви, изъ 
которыхъ одна наполняетъ своими дикими, 
обнаженными горами северо-восточную, а 
вторая— юго-западную часть этой области. 
Отлоие склоны Уэрнсейда соединяютъ горы 
Пикъ съ такъ называемыми Y o rk  W olds, 
на восточной части острова. На западной 
стороне горы Пикъ состоять изъ дикихъ, 
отчасти голыхъ, перерезанныхъ узкими 
долинами и ущельями, порфировыхъ и гра- 
нитныхъ массъ. На южной стороне очерташя 
горъ мягче, и некоторые горные склоны до 
значительной высоты покрыты лесомъ. Юго- 
западная ветвь горъ Пикъ въ Кумберлендё 
представлйетъ собою почти изолированную, 
покрытую многими вершинами группу; оне 
называются КумбрШскими горами и обра- 
зуютъ такъ называемый „озерной округъ“ . 
А н ш я вообще очень бедна озерами; только 
здесь, въ Кумберленде, и пограничномъ съ 
нимъ на югё Уэстморленде встречаются зна
чительный группы стоячихъ водъ. .Самое за
мечательное изъ нихъ— Виндермеръ или Ви- 
надермеръ. Въ КумбрШскихъ горахъ имеются

залежи каменнаго угля и железа, прекрас
ный плавиковый шпатъ и много цинковой 
обманки. На склонахъ горъ Пикъ, дикихъ и 
богатыхъ пещерами, находятся значительный 
залежи железной руды и каменнаго угля; 
последнШ встречается въ особенности въ 
Лидсе п Ноттпнгаме (2,750 кв. килом.)—на 
юге, а также въ Дургаме и Нортумберленде— 
на востоке и въ Ланкашире— на западе Пен
нинской цепи. Часто повторяемое опасеше, 
что, по произведеннымъ вычислешямъ, въ 
англШскихъ залежахъ угля хватить не бо
лее, какъ на 400 летъ,— неосновательно. 
Новейшими тщательными геогностическими 
изеледовашями Великобританш установлено, 
что залежи каменнаго угля простираются 
тамъ подъ покрывающими ихъ сравнительно 
молодыми формащями гораздо блоьше, чемъ 
предполагалось ранее, и что дальнейшая 
прибыльная добыча угля и зъ . этихъ более 
глубокихъ месть еще возможна. Еще важнее 
для Англш железо, такъ какъ она произво
дить половину всего количества железа, до
бываема™ на всемъ земномъ шаре; наиболее 
важные ея железные рудники находятся 
тоже въ горахъ Пикъ, въ Ланкашире, Уэст
морленде и Штаффордшире. Кроме того въ 
этихъ горахъ добываются еще свинецъ, цинкъ 
графить и шиферъ.

«Морское положена Англш, ея мягкШ климатъ, влажная атмосфера, бо
гатство источниковъ, плодород1е почвы, направленie ея ркчныхъ бассейновъ, 
счастливое строеше береговъ, богатыхъ гаванями, —  вотъ физичеш я услов1я 
самостоятельная и всесторонняго развиия ея жителей и ея политическаго, даже 
космополитическая положешя. Благодаря развитпо флота, которое возможно только 
при подобныхъ условгяхъ, благодаря распространен^ колонизацш во вскхъ ча- 
стяхъ евкта, во вскхъ моряхъ и во вскхъ поясахъ нашей планеты, маленькая
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А нш я широко раздвинула первоначально узшя границы своего владычества и 
вл1яшя. Дентръ всйх-ъ частей или колоши составляетъ метропсшя, Аншя; она 
собираетъ въ одно цйлое вей продукты своихъ колоши, но не для того, чтобы 
накоплять ихъ въ одномъ мйстй, а чтобы переработать при помощи своей про
мышленности и, удесятйривши ихъ стоимость, разослать во вей стороны. Въ ней 
сливаются въ одинъ общШ источникъ и увеличиваются въ тысячи разъ могущество-. 
обшйе, богатство». Такъ говорить Карлъ Риттеръ. Краснорйчивымъ доказатель- 
ствомъ могучихъ качествъ англШскаго народа служить британская метрожшя. 
Лондонъ, —  самый большой городъ на земномъ шарй. Число жителей въ этомъ 
городй-колоссй .достигаетъ 4 .4 3 3 ,0 1 8 , а площадь, занимаемая городомъ, рав
няется 3 0 0  кв. килом. Лондонъ, такъ сказать, олицетворяетъ все британское 
государство, разумея лодъ послйднимъ какъ самую Англш, такъ и мнопя ея ко
лоши и владйшя, разейянныя по веймъ пяти частямъ свйта, которыя далеко 
превосходятъ метрополш и своими размерами, и числомъ жителей. Отсюда идутъ 
нити, при помощи которыхъ дается направлеше политикй Англш и, что быть 
можетъ гораздо важнйе,— ея промышленности и торговлй. Здйсь сконцентриро
ваны торговля и сношешя со вейми нащями. Каждая страна, каждый клочекъ земли 
посылаетъ свои продукты въ Лондонъ, откуда они распространяются затймъ по 
всей Европй. Понятно, что при такихъ обстоятельствахъ въ Лондонй, какъ нигдй, 
мы встрйчаемъ богатство и усиленную промышленность —  съ одной стороны, и 
бедность и испорченность нравовъ— съ другой.

Лондонъ расположенъ вдоль Темзы, ко
торая имеете здесь въ ширину отъ 180 до 
275 метровъ; онъ тянется отъ Фульгема до 
Вульвича, на севере взбирается на холмъ 
Гамнстедъ Гетъ, а на юге продолжается до 
Норвуда. По средине города течете Темза, съ 
17 мостами, которые соединяютъ северную 
часть города съ южною. Дома, въ среднемъ, 
возвышаются надъ уровнемъ прилива близъ 
T r in ity  на 12 метр., но эта цифра опускается 
до 3,66 метра въ низменностяхъ Плумстеда 
и поднимается до 131 метра въ Гампстеде. 
Такимъ образомъ поверхность, на которой 
стоить Лондонъ, не можетъ быть названа 
плоскою; напротивъ, своимн неровностями 
она превосходить самый холмистыя столицы 
континента. Возвышенности Лондона гораздо 
значительнее семи холмовъ „в'Ьчнаго города"— 
Рима, да и видъ на Тибръ не такъ гран- 
дшзенъ и величественъ, какъ панорама, пред
ставляемая каждый вечеръ Темзою, съ окай
мляющими ее тысячами огней, которые те
ряются въ необъятной дали.

Съ ранняго утра и до поздней ночи на 
улицахъ Лондона происходить такая суто
лока, такое движете людей и экипажей, 
какое иностранцу, въ особенности —  жителю 
небольшого города, трудно себе и предста
вить. Мы разделяемъ Лондонъ главнымъ

образомъ на две отдельный части несходныя 
между собою, какъ по внешнему ихъ виду, 
такъ и по населенно: центръ роскоши и центръ 
деятельности,— западную часть города и во
сточную съ Сити. По широкимъ улицамъ за
падной части города, украшеннымъ роскош
ными здашями, великолепными парками и 
садами, движется по преимуществу высший 
классъ населения Лондона. По гладкой мо
стовой мчатся непрерывною цепью шикарныя 
кареты и коляски, седоки которыхъ щего- 
ляютъ одинъ предъ другимъ богатствомъ и 
изяществомъ, скачутъ ловше наездники и 
амазонки. Въ нижнихъ этажахъ зданШ по
мещаются великолепные, но доропе магазины, 
въ витринахъ которыхъ выставлены всевоз
можные заманчивые и изящные товары. Дви
ж ете на. улицахъ не прекращается до глу
бокой ночи, и картина становится еще при
влекательнее при электрическомъ освёщенш. 
Совсемъ иныя картины, но, быть можетъ, 
более интересныя представляются наблюда- 
телю- въ центре города, въ старомъ, закоп- 
тевшемъ „Сити". Тяжелыя фуры, множество 
омнибусовъ, переполненныхъ пассажирами, 
целый рядъ двухколесныхъ тележекъ; за- 
пряженныхъ въ одну лошадь, которыя съ 
поразительною ловкостио пробираются въ этой 
толчее,—все это такъ заполняете улицы, что
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иной разъ бываетъ положительно невозможно 
перейти на другую сторону улицы безъ по
мощи полисмэна. Тротуары и вообще каж
дый клочекъ улицы, незанятый экипажами, 
покрыты густою толпою народа. Общи! по- 
токъ невольно захватываете каждаго, п почти 
невозможно остановиться безъ того, чтобы не 
получить толчекъ въ бокъ отъ какого-нибудь 
рыцаря промышленности. Громадное боль
шинство пйшеходовъ во всякое время состав- 
ляютъ слуги Меркур1я; съ цилиндрами на 
головахъ, они спйшатъ съ возможною ско
ростью одинъ за другимъ; никто не тратитъ 
по-пусту времени, каждый вычисляетъ въ 
уме доходы отъ какой-нибудь спекуляции 
или занятъ вопросомъ о подняли или па- 
денш курса на свои бумаги. Вблизи выстроен- 
ныхъ по Темзе доковъ и складовъ мы видимъ 
массу оборваннаго люда: нищихъ, носплыци- 
ковъ, чистилыцпковъ улицъ, продавцевъ спи- 
чекъ, карманныхъ воровъ и мошенниковъ; а 
чистильщики сапогъ въ свопхъ ярко-крас- 
ныхъ блузахъ, по большей части очень мо
лодые, еще издали своимъ крикомъ привле- 
каютъ вниман1е прохожихъ. Очень ориги
нальные также такъ называемые „сандвпчи11, 
которыхъ можно встретить въ любой части 
Лондона. Эти лица получили такое назваше 
за пхъ сходство съ кускомъ хлеба, проло- 
женнаго масломъ и мясомъ (англ, „ s a n d 
w ich 14),— англичане очень любятъ приготов
ленный такиыъ образомъ хд&бъ. Две поло
винки хлеба у упомянутыхъ сандвичей пред

ставляются двумя большими деревянными до
сками, связанными въ верхней части рем
нями; на доскахъ пишутся различный объ- 
явлешя; а въ качестве начинки фигурируетъ 
большею чаетш бледный, съ впалыми гла
зами ребенокъ, голова котораго продета между 
ремнями. Некоторыя фирмы отправляютъ цй- 
лыя сотни такихъ движущихся объявленШ, 
на обязанности которыхъ лежитъ лишь одно— 
бродить съ утра до вечера по улицамъ го
рода, за что они получаютъ по шиллингу въ 
день. Здашя въ Сити по большей части 
тесны, высоки и некрасивы; въ нихъ почти 
сплошь помещаются конторы, и, судя ихъ 
по закоптевшей наружности, они стоять уже 
много десятилетий. Вообще, вся эта часть 
Лондона, занятая делами и торговлей, не 
можетъ предъявить никакихъ претензий на 
красоту и изящество. Совсемъ особый харак- 
теръ нмеютъ квартиры, расположенный по 
близости Темзы; оне прямо-таки убоги. Это, 
впрочемъ, и неудивительно, если принять во 
внимаше, что здесь, на левомъ берегу Темзы 
и вверхъ по ней до Гринвича, находятся 
различные „доки“ , —  какъ здесь называютъ 
пристани п места нагрузки и выгрузки то- 
варовъ, — къ которымъ пристаютъ торговые 
корабли всехъ странъ; такпмъ образомъ эта 
местность является сборнымъ пунктомъ для 
матросовъ, портовыхъ и другихъ рабочнхъ и 
различнаго люда пзъ всехъ частей света. 
БлижаГпшя къ докамъ местности заняты 
высокими, квадратными постройками, кото-

Парламентъ въ Лондоне.
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рыя, вопреки своей неказистой, похожей на 
казармы, наружности, въ своихъ стйнахъ 
заключаютъ много интереснаго и любопыт- 
наго. Это и есть те склады, которыхъ въ 
Лондоне насчитывается такое множество, что 
почти каждый отдельный сортъ товара им'Ьетъ 
собственное складочное место. Здесь прини
маются на хранеше грузы съ прибывшихъ 
кораблей; въ определенное время на боль- 
шихъ аукцшнахъ они распродаются тутъ же 
на месте. Въ этнхъ колоссальныхъ магази- 
нахъ навалены громадныя количества про- 
дуктовъ изо всехъ частей света, и каждый 
изъ нихъ въ отдельности прсдставляетъ стои
мость въ несколько миллшновъ фунтовъ стер- 
линговъ. Здесь мы видимъ, наир., каменнаго 
колосса, который отъ полу и до потолка на
бить необделанною слоновою костью, зубами 
гипопотама, клыками кабана и т. п., а ря- 
домъ, въ другомъ зданш, — богатейший вы- 
боръ продуктовъ китайской и японской про
мышленности. Понятно, что и чай, кофе 
табакъ, шелкъ, хлопчатая бумага, индиго, 
корица и т. д. имеютъ каждый своп отдель
ные склады. Кто пожелаетъ сделать общШ 
обзоръ этого города-колосса, тому лучше всего 
начать путсществ1е со „Взморья" (Strand), 
чрезъ лабпринтъ улицъ и площадей, потому 
что оно составляетъ границу между м1ромъ

знати и жизнью Сити, который распростра- 
няетъ свой промышленный и спокойный ха- 
рактеръ. до этого места. На взморьп выстроена 
большая часть театровъ, но мы пойдемъ прямо 
къ Чарингъ-Кроссъ (C haring-C ross), бросимъ 
взглядъ на Трафальгаръ-Скверъ и Нащональ- 
ную галлерею, поглядимъ, какъ мчатся по 
оживленной Поль-Моль изящные экипажи, и 
потомъ повернемъ направо чрезъ площадь 
Ватерлоо въ Редясентъ-Стритъ; эта улица — 
настоящая королева среди 10,000 улццъ Лон
дона. Здесь сосредоточивается фешенебельная 
жизнь Лондона и шествуетъ какъ подчинен
ный порядку хаосъ, какъ торжественный 
шумъ, — съ cnoKoficTBieMb, достоинствомъ, 
нрнлич1емъ и порядкомъ. Движете экипажей, 
парадныхъ карета, кабршлетовъ, омнибусовъ, 
всадниковъ здесь каждый день гораздо боль
ше, чемъ бываетъ, напримеръ, въ Париже 
во время карнавала; можно подумать, что 
ндутъ ириготовлешя къ какому-нибудь .не
обычайному празднику, а между темъ это 
обычное явлсше повседневной жизни, обы
чай, который требуетъ громадпыхъ затрата 
для того, чтобы обезпечить себе существова- 
ше. Выйдя изъ Реджентъ-Стрпта, мы спу
скаемся по великолепной Пикадиллп, вдоль 
Гринъ-Парка, где, пользуясь чисто британ
скою свободою, рядомъ съ изысканною, разо



детою публикою пасутся коровы и овцы; за- 
тЪмъ мы останавливаемся у. угла Гайдъ- 
Парка, чтобы сперва подумать, стоитъ-лп 
переходить громадную площадь этого Парка. 
Онъ выводить насъ на очень шумную, ожив
ленную Оксфордскую улицу, которая множе- 
ствомъ своихъ магазиновъ и лавокъ напо- 
мннаетъ, хотя и въ меныпемъ масштабе, па- 
piiHccKie бульвары. Отсюда, надйвъ сапоги- 
скороходы, мы скоро достигаемъ самой север
ной частп города, колоссальнаго Реджентъ- 
Парка, съ его причудливыми и величествен
ными террасами, многочисленными аллеями, 
виллами, домами, статуями, громаднымъ ко- 
лпзеемъ, богатыми насаждешямп и краси
выми растетямп. Невозможно перечислить 
остальныя достопримечательности Лондона; 
упомянемъ только о техъ изъ нихъ, кото
рый пользуются BceMipHOio пзвестностпо,— о

чудномъ соборе св. Петра, Вестминстерскомъ 
аббатстве, замке Тоуэре и Вританскомъ музее, 

Окрестности Лондона интересны и пей
зажами, и—въ другихъ отношешяхъ. Ближай
шая окрестности столицы усеяны городами и 
деревнями; между ними замечательны: Грин- 
вичъ — своею обсерватор1ею, Виндзоръ, на 
правомъ берегу Темзы —  летняя резиденщя 
королевской фамилш, Этонъ— одною изъ за
мечательней шихъ школъ Англш, Вульвичъ— 
главное депо английской артиллерш. Въ Кью 
(Kew) находится великолепный ботанический 
садъ; далее лежитъ Врайтонъ—съ наиболее 
посещаемыми купаньями вблизи Лондона, 
на южномъ англШскомъ берегу; еще дальше, 
къ западу,— островъ Уайтъ (W ight), который 
также привлекаетъ публику своими много
численными купальнями и королевскимъ 
увеселительнымъ замкомъ Осборномъ.

Самую северную часть острова занимаетъ р4зко отграниченная, замкнутая 
въ самой ced i, Шотланд1я,— Каледошя древнихъ. Она простирается отъ 5 5 °  до 
5 9 °  сйв. шир. и занимаетъ, включая сюда разсЬянные на запад4 и сйверй 
Гебридш е, Оркадсше и Ш отландше острова, площадь въ 7 8 ,8 9 5  кв. килом., 
съ населешемъ почти въ 4  миллюна человйкъ. Границу между Анш ей и Шот- 
Данд1ей на небольшомъ протяженш составляетъ р. Твидъ, впадающая въ Северное 
море, а загЬмъ— не очень выеошя, славяпцяся овцеводствомъ, Ч евю тш я горы;

Центральная станЩя въ Лондоне.
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OH'S составляютъ часть богатой залежами каменнаго угля Нижнешотландской горной 
области, отроги которой тянутся въ южную Шотландш и достигаютъ наибольшей 
высоты ,въ Бродъ Ло (8 3 5  метр.). Пограничнымъ пунктомъ на западе служитъ 
гора Меррикъ (8 4 3  метр.), на севере— Кайрнъ (5 6 0  метр.), близъ Эдинбурга. 
На Ю.-З. границею Шотландш является Северный каналъ, соединяющш Ирланд
ское море съ Атлантическимъ океаномъ, на 3. и С. —  Атлантическш океанъ и 
на В .— Северное море. Врядъ-ли можно указать другую страну, исключая Нор- 
вегш, берега которой были бы более изрезаны, ч'Ьмъ здесь; правильные заливы глу
боко вдаются въ материкъ; ихъ такъ много и они такъ далеко углубляются внутрь 
страны, что во всей Шотландш самый дальнш пунктъ отъ моря отстоитъ всего 
на 1 2 0  килом. При этомъ замечается та особенность, что въ то время, какъ

Замокъ Тоуеръ въ Лондон^.

весь островъ расположенъ къ С.-З., шотландшя бухты,.или «F irth s» , какъ здесь 
ихъ называютъ, все имеютъ северо-восточное направлеше; то же самое направ- 
леше удерживаютъ на̂  шотландскомъ полуострове горные хребты и внутрентя 
озера. Почти подъ 5 6 °  сев. шир. слева и справа въ материкъ врезываются два 
наиболее крупные залива: на западе— Клайдскш, омыванодШ своими продолже- 
шями Глазго, и на востоке— Фортскш, проходящш неподалеку отъ Эдинбурга. 
Въ этомъ промежутке лежитъ такъ называемая L ow land, —  Шотландская низ
менность; она не можетъ считаться низменностью въ немецкомъ значенш этого 
слова, будучи расположена значительно выше уровня моря, и все-таки, не смотря 
на отдельные горные кряжи, представляется плоскою, плодородною, богатою лу
гами и полями местностью. Не смотря на незначительность занимаемой ею пло
щади (всего 3 0 0  кв. килом.), она придаетъ южной Шотландш вндъ высококуль
турной, промышленной, густо населенной области,— качества, которыми въ равной 
степени не можетъ похвалиться никакая другая часть страны. Въ этихъ волни- 
стыхъ равнинахъ теперь живутъ англшсше колонисты, вытеснивпйе далее къ се~

ФР. ГЕЛЬВАЛЬДЪ т. ш. 9
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веру кельтовъ, прежнихъ обитателей страны. Весь югъ и востокъ Шотландш за- 
селенъ чистокровными германцами, и только на С.-З. встречается галльская или 
кельтская раса. Въ германской области Шотландш расположены наиболее заме
чательные города страны, средоточ!е умственной жизни; здесь лежать самые зна
чительные порты: Абердинъ, Пертъ, Дёнди, Лить, Гринокъ, а въ Шотландской 
низменности— главный городъ Эдинбургъ и самый важный торговый и фабричный 
городъ Шотландш— Глазго.

Когда, проезжая по Англии, мы прибли
зимся къ городу Карляйлю (C arlisle), то 
вскоре же достигнемъ пункта, где намъ ска- 
жутъ: здесь начинается Шотландоя. Шот- 
л а н д е ц ъ  до
селе счптаетъ 
свою родину 
ОТД'Ь л ь н о ю, 
самостоятель
ною . страною, 
вслйдств1е чего 
получается та
кое впечатли
т е ,  какъ будто 
Шотландая со- 
всемъ не при
надлежим Ан- 
глш, а пред- 
ставляетъ от
дельное госу
дарство, и раз- 
лтп е  местно
сти по ту и по 
эту стор ону  
Твида, въ ус- . Островъ
т а х ъ ш о т 
ландца, звучитъ почти такъ же, какъ въ томъ 
случае, когда речь идетъ о Германш и Фран
ции „по ту и по эту сторону Рейна“ . Вблизи 
границы поездъ подходить къ местечку, ко
торое, при всей своей незначительности, за
воевало себе всем1рную- известность: это — 
Гретна-Гринъ; здесь еще въ половине теку- 
щаго столейя заключались браки, утверж
давшиеся кузнецомъ *).

Глазго—самый большой городъ Шотлан
дш. Въ начале прошлаго столет1я въ немъ 
было не более 12,000 жителей, теперь же 
ихъ насчитывается свыше 658,000. Истор1я 
Глазго сходна съ HCTopieio развиия сведешй

о Шотландш вообще. Сто летъ тому назадъ 
Шотланд1я считалась очень отдаленною, по
чти недоступною страною, такъ что, когда въ 
семидесятыхъ годахъ прогалаго столет1я не-

кШ ^доктор  ъ 
Д ж о н  с о н ъ  
предпринялъ 
п у т еш ес т в  ie 
по Шотландш, 
то это въ гла- 
захъ его совре- 
м е н н и к о в ъ  
было целымъ 
собыпемъ. До 
того времени 
господств овав- 
нйя представ- 
лен1я о стране 
и ея населенш 
были крайне 
неверны, но, 
по мере рас- 
ширешя круга 
с в * д е ю й .  о 

Уайтъ. Ш о т л а н д ш ,
сношен!я ея съ

внешнимъ м1ромъ стали оживленнее; и теперь 
Глазго не только является однимъ изъ са- 
мыхъ главныхъ торговыхъ пунктовъ Англ1и, 
но служить передовымъ городомъ по отно- 
шен1ю ко всей Западной Европе въ железо- 
делательномъ и хлопчатобумажномъ произ- 
водствахъ. Въ Глазго находится также одинъ 
изъ четырехъ шотландскихъ университетовъ; 
три друга е университета находятся въ С.-Эн- 
дрю, Абердине и Эдинбурге.

Эдинбургъ (263,700 жит.) представляем 
разнообразное богатство ландшафтовъ и ху- 
дожественныхъ красотъ и считается однимъ 
изъ красивейшихъ городовъ Европы. Его на-

*) М нете, что туземецъ изъ Гретна-Гринъ им еем  право утверждать браки, за
ключаемый безъ соглашя родителей и опекуновъ, имеем  старинное происхождете. Оно 
является отголоскомъ стараго каноническаго правила, сохранившагося въ Шотландш, по 
которому бракъ, заключенный безъ соглашя родителей, считается законнымъ, разъ только 
онъ объявленъ предварительно священнику, мировому судье, HOTapiycy и т. д. Со вре
мени отмены этого правила королемъ Велпкобританш Георгомъ II, Гретна-Гринъ сделался 
центромъ, где заключались таше браки. Мировымъ судьею въ то время былъ здесь кузнецъ. 
Отсюда и ведетъ свое начало указанное распространенное въ Англш м нете. Прим.ред.
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вываютъ северными Аеинами; сходство меж
ду тЬмъ и другимъ заключается, между 
прочимъ, и въ томъ, что оба города распо
ложены не на самомъ морскомъ берегу, а въ 
нйкоторомъ разстоянш отъ него. Однако, 
Эдинбургъ не можетъ похвалиться богат- 
ствомъ воды, и ручеекъ, текущШ здесь въ 
0.-3. направленш, носить скромное назва- 
Hie „W a te r of L eith “ , по имени города 
того же имени, который служить гаванью 
для Эдинбурга и, какъ таковой, играетъ 
очень важную роль въ коммерческомъ отно-

цвЪтущШ садъ, украшенный фонтанами и 
памятниками. Въ немъ стоить величествен
ный памятннкъ Вальтеръ Скотту,— статуя въ 
сидячей позе подъ высокимъ, готпческимъ 
балдахиномъ. Если мы взберемся на вер
шину Кестль-Гиля и обратимся лицомъ къ 
востоку, ко дворцу Голирудъ, то предъ нами 
раскинется весь городъ: вправо отъ насъ мы 
увидимъ старый городъ, а сзади и налево— 
новый городъ. Среди массы домовъ въ раз- 
ныхъ мйстахъ возвышаются башни церквей, 
которыхъ въ Эдинбурге числится 145, п па-

Вереговой прибой въ Шотландш.

шенш. Не смотря на всю свою бедность во
дою, Эдинбургъ богатъ мостами, нередко 
имеющими очень значительные размеры; это 
■объясняется тймъ, что местность, на кото
рой расположенъ городъ, очень холмиста; За
мечательны здесь и узшя улицы, зачастую 
не более двухъ метровъ ширины, съ высо
кими, въ 6—8 этажей, домами; эти улицы, 
называемый здесь „closes", придаготъ Эдин
бургу своеобразный характеръ и резко отли- 

1 чаются отъ новейшихъ, красивыхъ кварта- 
довъ города. Дентромъ города является за- 
мокъ на крутой скале Кестль-Гиль; у его 
подошвы находится дворецъ Голирудъ. Прежде 
скала была окружена съ трехъ сторонъ глу- 
бокимъ болотомъ; теперь оно превращено въ

мятники. На С.-В. картина заслоняется хол- 
момъ Кальтонъ. На вершине этого холма 
высится недостроенный памятникъ въ честь 
шотландцевъ, погибшихъ подъ Ватерлоо,— 
памятникъ шотландской гордости и бед
ности. Кругомъ холма тянется терраса до
мовъ, представляющая восхитительное зре
лище,— такъ называемая королевская терраса; 
у ея поднож1я лежитъ „H igh School“ ,—выс
шая школа,— одна пзъ городскпхъ гимназШ, 
одноэтажное, продолговатое здаше, выстроен
ное въ классическомъ стиле. На Ю.-В. вни- 
маше зрителя приковываетъ къ себе самый 
высокШ холмъ окрестностей Эдинбурга, Ар- 
туръ Сеть (250 метровъ). Если мы повер
немся къ югу, то вдали заметпмъ невысо
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кую цепь холмовъ. На запада лежите откры- 
тая местность, а на севере разстилается ве
личественное, вечно спокойное море. Старый 
городъ до посл^дняго столешя состоялъ; соб
ственно, всего лишь изъ двухъ улицъ: Вы
сокой (H igh S tree t) которая идетъ по склону 
Кестль-Гиля до дворца Толирудъ, и— Cow- 
g a te  (Коровьи Ворота),— которая идетъ па
раллельно первой, къ югу отъ нея, по по
дошве Кестль-Гиля. Спустившись по Высо
кой улице, мы достигаемъ двухъ галлерей, 
где происходите собрашя G e n era l A ssem bly  
of th e  C h u rch  of S c o tla n d  (общее собрате 
шотландской церкви) и F re e  C h u rc h  (сво
бодная церковь), а также1 церкви Св. Джильса 
(St. G iles C hurch); это самая древняя цер
ковь въ городе; въ ней проповйдывалъ Джонъ 
Ноксъ. Высокая улица, бывшая прежде глав
ною въ город Ь, теперь заполнена второраз
рядными магазинами и пивными лавками. 
Здёсь еще сохраняется и показывается по- 
сётителямъ домъ шотландскаго реформатора. 
Мы приближаемся къ дворцу Годирудъ; онъ 
выстроенъ въ начале XVI в. и служилъ рё- 
виденщей шотландскихъ королей; и теперь 
еще, при посЬщенщ Эдинбурга, королева 
всегда останавливается въ этомъ дворце. Во- 
кругъ подошвы холма Артуръ Сеть идетъ 
очаровательная дорога, называемая Q ueens 
D rive , въ память красавицы-королевы Ма
рш Стюартъ, которая часто ездила по ней 
верхомъ. По подножш Кестль-Гиля, Коровь
ими Воротами, мы идемъ обратно. На этой 
улице и въ сос&днихъ переулкахъ живутъ 
низпйе классы населешя: рабоч1е, праздно
шатающийся людъ, а главнымъ образомъ 
ирландцы. Слова „ирландецъ* и „негодяй14, въ 
устахъ шотландца— синонимы. Жители этой . 
части города находятся въ б&дственномъ по- 
доженш. Жилища высоки и мрачны, и ве- 
черомъ улица производить впечатлите пу
стоты, безпорядочности и даже наводить 
страхъ; т^мъ не менее любитель древности 
найдетъ здесь, среди причудливыхъ зданШ, 
не мало любопытнаго; наблюдатель народной 
жизни также можетъ почерпнуть много инте- 
реснаго среди мйстнаго страннаго населешя. 
Табакъ, пиво и водка играютъ видную роль 
въ этихъ кварталахъ. Усиленная борьба съ 
пьянствомъ ведется на митингахъ, которые 
такъ охотно посещаются шотландцами. Кроме 
того, они помогаютъ обедневшимъ семей
ств амъ устройствомъ школъ и ремесленныхъ 
ваведешй для бедныхъ детей. За последнее 
время производятся успешные опыты более 
широкаго оздоровлешя низшихъ классовъ,— 
устраиваются здоровыя, приветливыя, свёт- 
дыя, богатыя воздухомъ жилища для рабо- 
чихъ; впрочемъ для подобной деятельности 
остается еще очень широкое поле. Въ прош- 
домъ столетш шотландская знать пересели
лась къ югу, и лишь въ недавнее время

тамъ снова стали строиться въ громадном, 
количестве новыя виллы; впрочемъ, феше
небельную часть населешя теперь надо 
искать на севере, въ Яовомъ городе, куда 
мы теперь и направимся. Мы находимся на 
западномъ конце Коровьихъ Воротъ и всту- 
паемъ на Травяной рынокъ (G rassm arket), 
большую площадь Стараго Эдинбурга. Мы 
поднимаемся по южному склону Кестль-Гиля 
и, достигнувъ вершины, видимъ на севере 
у своихъ ногъ Принсесъ Стритгарденъ. По 
лежащему внизу саду пролегаетъ широкая 
плотина, называемая Маундъ (Mound); на 
ней находятся два самыхъ красивыхъ зда- 
ш я въ городе, —  Королевсшй Институтъ съ 
антикварнымъ музеемъ и Нащональная 
Галлерея. Оба здашя выстроены въ дорШ- 
скомъ стиле и отчасти являются под- 
ражашемъ аеинскому Партенону. По Маунду 
мы спускаемся на Принсесъ Стритъ. Это не
сомненно самая красивая улица въ Эдин
бурге; она идетъ параллельно Кестль-Гилю 
отъ востока къ западу. Следуя въ этомъ на- 
правленш, мы налево оставляемъ вверху 
гордый Кестль и внизу цветущШ садъ. На
право расположены болыше магазины и 
отели. Новый городъ находится на севере 
отъ этой улицы. Широшя, великолепный, 
удобныя улицы и площади придаютъ ему 
несколько скучный, однообразный характеръ. 
Эдинбургъ— городъ рёзкихъ противополож
ностей. Рядомъ съ высшимъ дворянствомъ 
Яоваго города въ Старомъ городе живетъ са
мое бедное населеше; впрочемъ, со стороны 
высшихъ классовъ приняты все меры къ 
улучшенш быта бедняковъ. Университетъ 
является источникомъ просвещешя, пробуж
даете жизнь и сообщаете городу и сощаль- 
ной жизни более благородный тонъ и более 
высокШ полетъ. Церкви здесь, после Нокса, 
оказываютъ огромное вл1яше на народную 
жизнь. Наиболее вл1ятельными церковными 
общинами являются пресвитер1ансшя. Много 
силы растрачивается здесь безполезно въ 
церковныхъ спорахъ и раздорахъ. Популяр
ный чтешя духовенства и другихъ образо- 
ванныхъ лицъ несутъ въ среду желающихъ 
свете и образоваше.— Но наступаетъ вечеръ; 
пора окончить наши странствовашя. Закон- 
чимъ поэтому наше путешеств1е и пройдемъ 
еще разъ по Принсесъ Стритъ. Выходяпця 
на улицу окна ярко освещены; мимо мага- 
зиновъ шумите и - теснится непрерывною 
волною масса народа. Здесь можно встретить и 
англичанъ съ ихъ типичными, напыщенными 
физюшшями, шотландцевъ въ старинныхъ— 
нащональныхъ юбкахъ, сыновъ „Зеленаго 
острова44 (ирландцевъ),— словомъ, всехъ пред
ставителей Соединеннаго Королевства. За тем- 
нымъ садомъ поднимаются очерташя Кестль- 
Гиля, увенчаннаго огнями многочисленныхъ 
здашй, построенныхъ на его вершине.
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Севернее Глазго, который мы должны считать сердцемъ Шотландш, низ
менность носитъ назваше Strathm ore («большая долина»); она тянется до по
дошвы Грамтенскихъ горъ. Эта Грамтенская горная цйпь, которая почти доходить 
отъ одного моря до другаго, на Ю.-З. и 3. круто спускается къ морскому 
берегу и только на восток^ оставляетъ узкую полосу земли. Местность принад
лежишь къ числу наиболее пос4щаемыхъ туристами. Это и есть H ig h la n d s—  
Шотландская горная страна; благодаря ей Шотланд1я пользуется славою одной 
изъ наиболее красивыхъ местностей на всемъ земномъ шаре. Затемъ, следуя еще 
дальше на северъ, мы встречаемъ величественный, но унылый Каледонскш 
каналъ. Онъ соединяетъ целый рядъ озеръ и идетъ поперекъ полуострова отъ 
Ю.-З. къ C.-В.; общая длина канала 1 0 5 ,5  килом. КаледонскШ каналъ делить 
Шотландш на две части, при чемъ значительная ея половина, северная, известна 
также подъ назватемъ Шотландской возвышенности, крайнею точкою которой на 
севере является мысъ Ратъ. Въ Грамтенскихъ горахъ можно различать две цепи: 
южную и северную; первая достигаетъ высшей точки въ Бенъ Лаэрсъ (1 ,2 1 4  метр.); 
вторая характеризуется горами Кайрнъ Гормъ Ренджъ, которыя лучеобразно 
идутъ отъ горнаго узла Кайрнъ Селаръ (1 ,0 2 1  метр.); на последней цепи нахо
дятся вершины: Бенъ Невисъ (1 ,3 4 3  м.) и Бенъ Мекдуй (1 ,3 0 9  метр.). На 
севере, въ дикой Северо-Каледонской возвышенности, наиболее значительной 
высоты достигаютъ: Бенъ Аттоу (1 ,2 1 9  метр.), Бенъ Эйвисъ (1 ,0 4 3  метр.), Бенъ 
Дерэгъ (1 ,1 1 4  метр.)'и Бенъ Моръ (1 ,0 0 2  м.).

Эти горы суровы, изрыты ущельями и 
■богаты возвышенными и дикоромантичными 
красотами природы. Между проч.имъ, обратимъ 
внимаще читателей на то распространенное 
•заблуждеше, будто Шотландсшя возвышен
ности—no n  plus u l tra  дикости и что онй 
образуютъ якобы единственную въ своемъ 
роде ц&пь ужасныхъ местностей. Это далеко 
же такъ; при сравненш этихъ горъ съ Швей
царскими послёдшя оказываются гораздо бо
лее дикими, такъ какъ немноия местности, 
какъ, напр., P a ss  o f B ran d er, Glencoe, Фин- 
галова пещера на острове Стаффа (последнШ, 
какъ и Шотландсше острова, мы причисля- 
емъ къ горнымъ возвышенностямъ) шотланд
ской горной страны далеко не такъ дики и 
не могутъ быть сравниваемы ни съ m au r 
v a is  p a s  въ Шамуни, ни съ ущельемъ Та- 
мина около Пфеффера. Шотландоя лишь въ 
мишатюре повторяетъ Швейцарпо; самая вы
сокая вершина ея—Бенъ Невисъ немного 
выше 1,340 метр., а Боденское озеро могло- 
бы вместить въ себе все шотландсшя озера;‘за- 
темъ, здесь совсемъ нетъ глетчеровъ и, не 
смотря на более северный, сравнительно со 
Швейцар1ею, климатъ, не можетъ быть даже 
и речи о вёчныхъ снегахъ. Темъ не менее, 
при созерцаши природы этихъ местностей, 
невольно напрашивается сравнеше съ Швей-

papiefi. Когда сидишь на берегу озера Локъ 
Ломондъ, усёяннаго 30 зелеными, частш за
селенными островами, которое местные жи
тели называютъ севернымъ Лаго Маджоре, 
когда видишь здесь буковые, дубовые и бе
резовые леса, темно-синюю поверхность озера, 
когда светитъ теплое августовское солнце, а 
пароходы снуютъ туда и сюда, — то можно 
подумать, что находишься на Фирвальдштедт- 
скомъ озере, которое также богато украшено 
зеленью и также художественно-красиво. Ко
нечно, Шотландская возвышенность не всегда 
производила такое идиллическое впечатлете, 
какое она производить теперь,—лесныя за
росли—главная прелесть ландшафта,—поя
вились лишь въ недавнее время. Но теперь 
около озеръ развивается пышная раститель
ность, какую только можно ожидать въ столь 
с&верномъ климате. Этому, конечно, много 
способствуетъ влажность воздуха, очень зна
чительная въ этой изрезанной моремъ стране. 
Шотландсшя ,,Lochsw—озера —  все вообще 
узки, продолговаты, очень глубоки и богаты 
рыбой. Такъ какъ гладкая поверхность озеръ 
зимою представляетъ прекрасный ледяной 
путь, то здёсь существуетъ особая игра,—  
„cu rlin g 14, въ которой прежде принималъ 
учаспе даже король. Среди шотландскихъ 
озеръ некоторый, какъ, наир., Локъ-Лпннъ,
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Локъ-Этайвъ и Локъ-Файнъ им*ютъ. прямое 
сообщеше съ моремъ; самое красивое изъ 
нихъ—Локъ-К’етринъ. При вход* въ горную 
страну, въ долин* р. Гарри, притока Тэя, 
впадающаго близь значительнаго города Перта 
въ собственный заливъ—„ F ir th 44 (или F rith ),
— находится изв*стный ироходъ K illiek ran - 
k ie. Перейдя южныя Грамшенсюя горы, мы 
вступаемъ въ долину р. Ди, въ которой вы- 
строенъ королевскШ увеселительный вамокъ 
Бальмораль. Вм*сто голыхъ горныхъ хреб- 
товъ, скудно покрытыхъ тощею травою, мы 
находимъ зд*сь красивые сосновые л*са, къ 
которымъ примыкаютъ березовыя рощи, а у 
подошвы голубыхъ высокпхъ горъ прив*тлпво 
выглядываетъ горное м*стечко Бремаръ. Но 
на с*вер* и с*веро-запад* Шотландш долины 
по большей части пустынны и безлюдны. 
Он* придаютъ возвышенностямъ особый ха- 
рактеръ и  необходимо ихъ вид*ть самому, 
чтобы составить поняпе о стран*. Д птй, 
романтичесшй видъ им*ютъ такъ называе
мые „глены44 — (glens). Это узшя, глубошя 
продолговатым долины, лороспия лишь низ- 
кимъ кустарникомъ; на нихъ повсюду прогля- 
дываетъ голый камень, а сос*дство съ горами 
придаетъ имъ видъ безплодныхъ ущелШ. 
Зд*сь была родина „клановъ44, — большихъ 
родовыхъ союзовъ. Въ военное и мирное время 
каждый кланъ являлся большею, или мень
шею государственною общиною, и каждый 
членъ носилъ назваше своего клана. Наибо- 

= л*е изв*стны кланы: Макдональдъ, Кембель, 
Макъ Грегоръ, Макперсонъ, Друммондъ и др. 
Каждый кланъ пользовался независимостью, 
и члены ихъ отличались между собою цв*- 
томъ своей „тартаны44. „Тартана44— шерстяная 
MaTepifl, которая носилась на плечахъ; изъ 
нея д*лалось главное платье шотландцевъ: 
„K itt44—короткая верхняя одежда, спускав- ' 
шаяся множествомъ складокъ почти до ко- 
л*нъ и застегивавшаяся на ше*, и „ P la id 44— 
его носили въ накидку и скр*пляли на л*- 
вомъ плеч* застежкой. Костюмъ обыкновенно 
былъ двухъ цв*товъ; преобладающими цв*- 
тами были красный, голубой и зеленый, но 
встр*чались б*лый и черный; у каждаго 
клана им*лось собственное еочеташе цв*товъ 
и своя накидка. Съ уничтожешемъ клановъ 
сталъ исчезать и этотъ оригинальный ко
стюмъ, став mill теперь уже р*дкостыо, а вм*- 
ст* съ ннмъ и гэльскш языкъ. Посл*днШ, 
равно какъ и прежше обитатели страны, по 
происхождение кельты, досел* господствовали 
въ этой м*стности, въ настоящее же время 
названный языкъ употребляется лишь въ 
самыхъ захолустныхъ гленахъ. Однако, онъ 
безъ изм*ненШ сохраняется въ собственныхъ

именахъ, и иностранецъ затрудняется въ 
произношенш такихъ словъ, какъ наир., 
S tro n a c h la c h e r , A rd k e n k ro k ra n . Пристав
ка „Макъ44 въ начал* фамилШ, столь харак
терная для нихъ, означаетъ слово „сынъ44, 
такъ что Макъ Дональдъ значить „сынъ 
Дональда44; впрочемъ и шотландскШ совре
менный язы къ—не чисто-англШсшй, а см*- 
шанный; въ немъ им*ется много созвучШ 
съ н*мецкимъ, такъ напр. „ to  k e n 44 соот- 
в*тствуетъ н*мецкому глаголу „кегш еп44,. 
„ th e  k irk 44—„die  K irch e44 и т. д. Шотлан- 
децъ вообще обладаем, хорошими умственны
ми способностями, но главною способностью 
его является способность быстраго усвоешя 
иностранныхъ языковъ. Этотъ талантъ не- 
р*дко оказываетъ шотландцу услугу, такъ 
какъ посл*дшй часто бываетъ вынужденъ 
покидать родину на д*лые года, чтобы за
работать кусокъ хл*ба на чужбин*; шотланд- 
скШ рабоч1й всюду пользуется репутащей 
д*льнаго и ловкаго, хотя, къ  сожал*нно, не 
всегда ум*реннаго челов*ка. Посл*днее обсто
ятельство объясняется т*мъ, что въ прежнее 
время Шотлащця разд*лялась на два округа, 
изъ которыхъ въ одномъ производилось ви- 
нокурен]е, а въ другомъ было запрещено. 
Характеръ шотландца представляетъ ориги
нальную см*сь. Шотландедъ упрямъ до край
ности, предусмотрителенъ и замкнуть, но на- 
деженъ, холоденъ и въ то же время страшенъ, 
скряга и сверхъ м*ры гордъ. Онъ исполненъ 
безконечнаго самоуважешя исмотритъ свысока 
на чужеземцевъ, къ числу которыхъ онъ от- 
носитъ и англичанъ. Шотланд1я для него— 
об*тованная земля, озаряющая своимъ св*- 
томъ весь Mipb. Горные жители Шотландш 
занимаются главнымъ образомъ охотою, ско- 
товодствомъ и рыбною ловлею; они принад
лежать къ пресвитер1анской церкви и лишь 
незначительная часть ихъ придерживается 
католическаго в*роиспов*дашя; они см*тливы 
и довольно образованны, но съ другой сто
роны полны дикихъ суев*рШ. Такъ, в*ра во 
„второе зр*ше44 зд*сь почти всеобща. Впро
чемъ, и вся вообще Шотланд1я изв*стна сво
имъ суев*р1емъ. Гэльская часть Шотландш 
лринадлежитъ къ числу напб*дн*йшихъ и 
наибол*е отсталыхъ въ культурномъ отно- 
шеши м*стностей Европы.

Р*ки Шотландш не им*ютъ болыиаго 
значен1я. Он* почти вс* текутъ въ во- 
сточномъ направленш. И зъ. нихъ заслужи- 
ваетъ упоминашя разв* только Тэй, кото
рая считается самою красивою р*кою Шот
ландш; онъ течетъ мимо королевской рези- 
денщи прежнихъ шотландскяхъ государей— 
Перта.

Насколько разнообразенъ вн*шнш видъ Шотландш, настолько-же разно
образно и строеше ея почвы. Зд*сь мы встркчаемъ первобытный глинистый
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сланецъ, слюду, гнейсъ, кварцитъ, песчаникъ, порфиръ (самая высокая гора 
Шотландш, Бенъ Невисъ, состоитъ изъ порфира) и множество другихъ горныхъ 
породъ. Базальтовыя образовашя принадлежать къ числу наиболее крупныхъ во 
всемъ Mip'b. Вместе съ т^мъ Шотлащця богата железною рудою и каменнымъ 
углемъ, которые встречаются по преимуществу въ средней, ея части. Продуктами 
рыболовства, которымъ здесь занимаются съ болыпимъ усерд1емъ, являются 
лососи и форель. Но гораздо большее значеше имеетъ морская рыбная ловля, 
которая ведется здесь въ широкихъ размерахъ на восточномъ берегу,— ловля

Фингаловъ гротъ.

сельдей и трески. Сельди— очень капризныя создан1я; оне не всегда появляются 
въ одно и то-же время и около однихъ и техъ-же береговъ; ^между уловомъ ихъ 
и перщомъ меташя икры существуетъ неоспоримая, хотя на первый взглядъ и 
непонятная связь. БолыпШ или менышй уловъ сельдей играетъ тамъ такую-же 
роль, какъ въ прочихъ государствахъ урожаи хлебовъ.

Расчлененность береговъ Шотландш, въ особенности западнаго и севернаго, 
имеетъ своимъ следств!емъ то, что во многихъ местахъ въ море выдаются длинные 
полуострова; самый замечательный изъ нихъ— Кентиръ, на Ю.-З. Для того, чтобы 
вызвать ташя образовашя, требовались сильныя геологичешя пертурбадш; но 
еще могущественнее должны были быть те силы, который во времена седой 
древности оторвали отъ материка острова: Скай, Мулль и вообще архипелагъ
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Гебридскихъ и Оркадскихъ острововъ, при чемъ последше, въ свою очередь, раз
дробились на сотни мелкихъ и мельчайшихъ островковъ; такова, напр., группа 
Гебридскихъ острововъ, которыхъ насчитываютъ до 5 2 1 .

Гебридск1е, или Западные острова, отдЬ- Трудно описать чудный видъ, представляемый 
ляясь отъ материка Шотландш лишь узкимъ безчисленнымъ множествомъ черныхъ базаль- 
проливомъ, такъ близко расположены къ ней, товыхъ столбовъ, которые рядами, какъ бо-
и преобладающее северо-восточное направле- ковыя стЬны, поднимаются къ небу, между
Hie ихъ, выражающееся также въ фшрдахъ, тЬмъ какъ приливъ отливаетъ всеми крас-
озерахъ и р&кахъ, такъ ясно, что съ пер- . ками, а чрезъ отверсие пещеры открывается
ваго-же взгляда ихъ можно назвать отор- ‘ свободный видъ на открытое море. Западные 
ванною конечностью упомянутаго материка. острова состоятъ главнымъ образомъ изъ ба-
ГеологичеекШ составъ ихъ не только не про- зальтовыхъ формащй, полукристаллическихъ
тиворечитъ, но прямо подтверждаетъ такое кварцевыхъ сланцевъ, кварцитовъ, соединен-
предположеше. Самые болыше изъ нихъ и ныхъ съ известковыми породами, а также
самые приближенные къ материку острова, изъ роговой обманки. Бурный, почти никогда
считая отъ севера къ югу, следующее: Скай, не затихаюпцй вйтеръ препятствуетъ росту
Ремъ, Эйга, Мулль съ островами Джона и деревьевъ я а  западныхъ берегахъ, которые
Стаффа,затемъ Айлей (Islay) Джюрасъ острова- вполне отданы на волю бурь Атлантйческаго
ми Колонсей и Оронсей и наконецъ Арранъ. океана.
Затемъ, далее отъ материка тянется изогну- Севернее Шотландш лежать две группы 
тою лишею, большой рядъ острововъ, лежа- острововъ: прежде всего Оркадсюе или Ор-
щихъ одинъ на другомъ, которые въ сово- кнейсюе, иначе —  Северные острова, отдЬ-
купности часто называются „Длиннымъ остро- ленные отъ материка узкимъ Пентлэнд-
вомъ (T he lo n g  island); самый северный и скимъ проливомъ; всехъ острововъ въ этой
самый дальшй и въ то же время самый . группе насчитывается 77, изъ нихъ 29 оби-
большой изъ нихъ— Люисъ, а самый южный—  таемы; общая поверхность острововъ рав-
Бернера—одинъ изъ наименыпихъ. Въ геоло- няется 1,150 кв. килом. Со стороны мате-
гическомъ отнощенш къ этой-же группе рика голубыя горы Оркнейскихъ острововъ
острововъ должны быть причислены Тири и кажутся холмами, поднимающимися на поч-
Коль. Все Гебридсше острова пустынны и ве Кэтнесса. Далее поднимается надъ во-
безлесны, берега ихъ круты и часто спу- дою группа Шотландскихъ острововъ (150 кв.
скаются къ морю совсемъ отвесно; на остро- килом.), которые занимаютъ более изолиро-
вахъ имеются довольно значительный вер- ванное положен1е; всехъ острововъ насчиты-
шины. Наибольшаго совершенства, стройно- вается 100, изъ нихъ обитаемыхъ ВО. Обе
сти и значительной высоты достигаютъ ба- эти группы острововъ по большей части
зальтовые столбы известнаго острова-скалы—  покрыты мхомъ; жители существуютъ глав-
Стаффа, славящагося Фингаловою пещерею. нымъ образомъ рыбною ловлею.

Наглядную картину Ирландш,— втораго главнаго острова Великобританской 
группы, занимающаго въ ней западное положете, можно набросать въ немногихъ 
словахъ. Ирлащця занимаетъ площадь въ 8 4 ,2 5 0  кв / килом.; по своимъ очерта- 
шямъ она напоминаетъ форму квадрата, каждая сторона котораго равняется 
1 3 0  килом.; жителей на остров^ 4 .7 0 4 ,7 5 0  человФкъ. Самымъ ближайшимъ 
пунктомъ къ Англш является мысъ Бенморъ, (Большая Скала или F a ir  H ea d —  
Красивая Голова) который лежитъ противъ южной оконечности далеко вытя- 
нувшагося полуострова Кентира, принадлежащаго къ шотландскому графству 
Аргайль. Наибольшее протяжеше въ ширину, по прямой лиши, мы встрЬчаемъ 
въ Ирландш между восточнымъ берегомъ графства Доунъ. и мысомъ Ачилль въ 
графстве Майо на западномъ берегу. Очерташя береговъ хотя и не^имФютъ очень 
глубокихъ вырЬзовъ, но все-таки столь-же разнообразны,;расщеплены и покрыты 
крутыми полуразрушенными скалистыми стенами, какъ и въ Шотландш. Бере
говая лишя Ирландаи очень развита; особенно это нужно сказать объ ея
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западномъ береге, где Атлантическш океанъ врезывается въ сушу въ виде 
мв г очислевныхъ языкообразныхъ заливовъ; местами морской прибой образовалъ 
на оерегахъ фюрды, которые тянутся )заподоб1е бахромы, такъ что ни въ одномъ изъ 
европейскихь государствъ, исключая Грецш и Скандинавш, не встречается более 
<)лагопр1ятнаго соединешя моря съ сушею.

Внутри Ирландш имеются обширные бассейны пресной воды. Самое большое 
изъ озеръ— Нигъ, имеющее почти четыреугольную форму; поверхность его дости
гав тъ 4 0 9  кв. килом. Следующее за нимъ п величине озеро— Коррибъ, непо-

Обрывистые берега въ Ирландш.

далеку отъ Гальвейской бухты, затемъ Дергъ, Мескъ, Эрнъ Нижнее, Эрнъ Верхнее, 
Килларней и масса другихъ мелкихъ бассейновъ, число которыхъ достигаетъ 
несколькихъ сотенъ. Напротивъ, большими реками Ирландш бедна. Большая 
часть ихъ судоходна лишь вблизи устьевъ, где оне~образуютъ прекрасныя гавани. 
Реки Ирландш лениво текутъ по лугамъ, зачастую соединяя собою озера, и, 
подобно рекамъ Англш, нередко образуютъ своимъ устьемъ воронку, по которой 
передаются приливы и отливы, вл1яше которыхъ чувствуется далеко вверхъ по 
течешю. Одна только центральная река пересекаетъ большую часть Ирландш, 
это— Шеннонъ, которую ирландцы- съ гордосгью называютъ королевскою рекою. 
Въ длину она имФетъ почти 3 6 0  килом., и въ нижней своей части, отъ устья 
до озера Дергъ, на протяжеши 2 4 0  килом, удобна для судоходства. Русло это г
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реки пересекает* целый рядъ озеръ, такъ что Шсннонъ представляет* наглядную 
картину связи подобных*, расположенных* рядами одно за другим*, озер* при 
помощи речных* потоков*. Указанная особенность ирландских* р'Ькъ свиде
тельствует* о том*, что оне находятся еще въ юношеской стадщ р а з в и т ,—  
перщ ъ уже пережитый, напр., Рейном*,— когда плодородный долины Гоннефа, 
Нейвида, Майнца представляли собою болыте водные бассейны, связанные сравни
тельно короткими потоками. Таким* образом*, вообще бедность Ирландш про
точными водами и множество озеръ ея служат* доказательством* того, что в*

Юго-западный берегъ Ирландш.

своем* настоящем* виде Ирландхя еще молодой материк*. 0рограф1я Ирландш 
вообще довольно не сложна. Широкая центральная равнина на востоке между 
Дублином* и Дундалькомъ, тянущаяся до Канала, будучи въ среднем* выше 
уровня моря на 3 0 — 1 0 0  метр., почти со всех* сторон* окружена холмистыми 
местностями и отчасти— мощными горными цепями. Взглянув* на карту, мы 
увидим*, что только на Ю.-В. и С.-З. эти горныя области поднимаются выше 
8 0 0  метр, над* уровнем* моря, и что только в* четырехъ из* этих* горных* 
цепей некоторый вершины достигают* 9 0 0  метр.; это— Брендон* Гилль, на 
западном* берегу, (9 5 3  метра), Макъ-Джилли-Кеди-Риксъ, въ графстве Керри, 
съ вершиною Каррантуогиллемъ (1 ,0 4 0  метров*), Гальтиморъ, въ графстве Тип- 
перари (9 2 0  метров*) и Люньяквиля въ графстве Викло. Северную часть 
острова занимают* базальтовыя плато, а от* графства Антрим* чрез* внутренше
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Гебридше и Ферерше острова тянется съ перерывами цепь вулканическихъ 
образованы, которыя вей или почти вей возникли въ моденовый перюдъ. Въ 
сущности, эта страна какъ-бы самою природою предназначена для пастбищнаго 
хозяйства и скотоводства, но местные жители по какому-то странному недора- 
зумйнш занимаются хлйбопашествомъ, возделывая по преимуществу пшеницу и 
картофель. Ландшафтныя красоты страны съ ея влажнымъ климатомъ и пасмурнымъ 
лйтомъ нужно назвать скромными; тймъ не менйе, три небольшая Килларнейшя 
озера, богатыя островами и расположенный въ юго-западномъ углу Ирландш,

очень охотно посещаются туристами; красивыя очерташя горъ, окружающихъ эти 
озера, и пышная растительность вполне заслуживаюсь воздаваемой имъ похвалы, 
.конечно въ томъ только случай, если ожидашя туриста не слишкомъ преуве
личены. Такова внутренность Ирландш, гдй благодаря мягкости климата зелень 
лиственныхъ деревьевъ сохраняется далее зимою, почему Ирландш и называютъ 
«зеленымъ Эрикомъ», «вйчно зеленымъ», и л и  «изумруднымъ островомъ». Почти 
вей важнййппе города Ирландш расположены на морскомъ берегу, это: Коркъ 
на юге, Лимерикъ и Гальвей на западй, а на востоке, на Ирландскомъ морй,—  
самый замечательный торговый городъ на островй— Бельфастъ (2 5 6 ,0 0 0  жит.) 
и красивый— главный городъ острова Дублинъ (2 4 5 ,0 0 0  лент.).

Ирланд1я стоить, сравнительно съ Шот- остров^ хотели показать образецъ своей не- 
ланд1ей, на значительно низшей ступени умелой политики. Коренное населете остро-
развитая; повидимому англичане на этомъ ва им^еть кельтское происхождеше; но на

Гавань въ Дублин^.
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востоке п севере, въ Ульстере и восточномъ 
Лейнстере, жнвутъ англичане, т -е. населеше 
германскаго пропсхождешя. Появлявшиеся изъ 
Англш завоеватели конечно прежде всего 
достигали ближайшаго къ нимъ, восточнаго 
берега Ирландш; утвердившись здЬсь, они 
оттеснили па западъ туземное кельтское на
сел еше, которое мало по малу было лишено 
ими вс$хъ правъ. Этотъ процессъ продол
жается съ 1171 года, съ того времени какъ 
англичане впервые вступили въ Ирландш. 
Такимъ образомъ на востоке преобладаете 
англШская кровь и вместе съ тЬмъ— про-

вслЬдств1е этого за посл&дшя семьдесятъ 
лЬтъ въ насслеши Ирландш не замечается 
прироста; не смотря на это страна страдаетъ 
отъ избытка населешя. Выло-бы большою 
ошибкою предполагать, что за этотъ перюдъ 
ирландцы не размножились; известно, какая 
громадная масса переселенцевъ прибыла от
сюда въ Соединенные Штаты; тамъ съ 1851 г. 
по 1875г. число эмигрантовъ изъИрландш до
стигало 2,877,391 челов., въ 1820— 1851 г.г.— 
1,031,436 челов., въ общей сложности это 
составляетъ почти Я1/ 2 миллтна, а за все 
70 ле-гъ число переселившихся въ Америку

тестантство, тогда какъ кельтская часть на
селешя остается верна католичеству. Ирлан- 
децъ силенъ и хорошо сложенъ; жнлищемъ 
ему служитъ жалкая хижина, едва похожая 
на человеческое жилье; живетъ онъ въ край
ней бедности, невежестве и грубости. Тя
желый. услов1я жизни заставляютъ прланд- 
цевъ уже издавна выселяться, въ колоссаль- 
номъ множестве, со своего родного острова;

ирландцевъ наверное достигло 4  миллшновъ. 
Настолько же Ирланд1я была-бы многолюд
нее— еслибы англичане, господа этой страны, 
не отбили у ирландцевъ всякую охоту оста
ваться на родине. Справедливость требуетъ, 
однако, сказать, что въ бедственномъ поло- 
женш Ирландш отчасти виноваты и сами 
ирландцы, представляющее изъ себя довольно 
ленивый народъ.

Британсше острова, окруженные океаномъ и расположенные у теплаго 
Голырптрема, обладаютъ очень влажнымъ, необыкновенно умйреннымъ, про- 
хладнымъ климатомъ, съ незначительными разностями между крайними темпера
турами. Зима зжЬсь теплее, ч!шъ въ большей части Францш, и не суровее, чЬмъ 
въ Ломбардш, л^то-же прохладнее, чЬмъ въ Швецш. Весна и осень влажны и
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этимъ обусловливается прекрасный ростъ травы. Близостью моря уравновйши_ 
ваются не только времена года, но и климатичеше ноясы; такъ, климатъ въ 
Эдинбург!; немногимъ суровее, ч^мъ на южной части острова. Островъ Уайтъ 
лежитъ немного южнее Гены, въ Германш, а климатъ этого острова сходенъ съ 
климатомъ Ниццы. Зд&сь во всйхь садахъ встречаются лавровишневыя (P runus 
laurocerasus) и фиговыя (F icus carica) деревья съ вызревающими плодами, 
цвегупце лавры, вечно зеленые дубы (Quercus ilex ) и оливковыя деревья. Почва, 
за исключешемъ гористыхъ местностей, необыкновенно плодородна и при прево
сходной культуре, особенно въ Англш, приносить громадные урожаи. Но вино- 
градъ здесь не вызреваетъ, хотя еще въ средше века здесь разводились, конечно 
низпйе, сорта его. Мы уже упоминали о важнейшихъ продуктахъ растительнаго 
и , минеральнаго царства Англш и видели, что наиболышя богатства ея скрыты въ 
недрахъ земли, и что климатъ благопр1ятствуетъ возделывашю самыхъ важныхъ 
средне-европейскихъ культурныхъ растенШ, въ особенности же — хлебныхъ злаковъ. 
И все-таки нельзя отрицать, что съ введешемъ интенсивной обработки почвы 
последняя начала истощаться. Ирланд1я неудобна для хлебопашества, зато она, 
какъ и Шотлащця, производить коноплю и ленъ. Леса, несмотря на самый 
тщательный уходъ, все-таки не удовлетворяютъ существующаго спроса. Царство 
животныхъ не представляетъ ничего замечательная, будучи совершенно сходно 
съ континентальною европейскою фауною. Крупныя хищныя животныя истреблены 
все, оставлены одне лишь лисицы и то въ целяхъ охотничьяго спорта. Изъ 
домашнихъ животныхъ следуетъ упомянуть объ 
ирландскихъ свиньяхъ, англшскихъ овцахъ и ро- 
гатомъ скоте. Но на первомъ месте нужно 
поставить разводимыхъ здесь прекрасныхъ ло
шадей, пользующихся всем1рною известностью.

Познакомившись съ отдельными частями 
Британскихъ острововъ, бросимъ взглядъ на 
государственное устройство «соединеннаго коро
левства Ведикобриташи и Ирландш», которое 
въ настоящее время по торговле, 
силамъ и колошальнымъ владешямъ считается 
первою державою на земле. Къ этому 
вимъ, что съ Аншей мы вступаемъ въ область 
германскихъ языковъ, тогда какъ въ предше- 
ствующихъ отделахъ мы занимались разсмо- 
трешемъ исключительно романскаго Mipa. Мы 
намеренно говоримы въ «область германскихъ 
языковъ», вместо того, чтобы сказать— «въ 
область германскихъ нащй», и делаемъ это
потому, что новейппя этнографичешя изследо- Эдистонсшй маякъ.
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вашя сильно пошатнули то общепринятое доселе предиоложеше, по которому 
современные англичане считались прямыми потомками англо-саксонскихъ завоева
телей Британш, такъ что имъ приписывалось чисто германское происхождеше.

Самый языкъ англичанъ свидетельству- еще все документы; о первобытномъ темново-
«етъ, нто въ ихъ жилахъ еще течетъ кельт- лосомъ элементе европейскаго населешя. Д$й-
сная кровь, и нельзя сказать, чтобы этотъ ствительно, каждый, кто впервые прйз-
келътсшй элементъ уменьшался и исчезалъ жаетъ, наир. въ Лондонъ и ожидаетъ встре-
въ настоящее время; наоборотъ — всл£дств1е тить здесь белокурыхъили рыжихъ англи-
спльнаго ассимнлировашя Ашмнею ирланд- чанъ, разочаровывается, встречая на каж-
цевъ, шотландцевъ и уэльсцевъ англичане домъ шагу темные глаза и черные волосы
вновь стоятъ на пути все къ большему кель- въ низшемъ классе народа, особенно среди
тизированпо. Если англШская нащя утрачн- женщинъ, который, какъ известно, сохра-
ваетъ значительную часть германскаго эле- няютъ расовыя особенности съ большею
мента уже въ силу преобладашя кельтской устойчивостью. Насколько Франщя не мо-
кровп, то этому процессу въ еще более сильной жетъ считаться представительницею чисто-
степени сод-Ьйствуетъ доказанный фактъ су- романскаго элемента, настолько-же А нш я
ществовашя на Британскихъ островахъ двухъ не можете считаться представительницею
рёзко различающихся между собою этнпче- чисто-германской народности. Кроме того, мы
скихъ типовъ, которые встречаются точно не должны забывать, что англичане, этно-
также и  во Францш,— б&локураго и темно- графическое положеше которыхъ мы здесь
волосато. Гёксли считаетъ первый тишь арШ- разематриваемъ, образуютъ лишь часть всего
-скнмъ, а второй— „иберШсдаимъ44; последшй населешя Великобританш и' что остальное
терминъ, впрочемъ, удобнее было бы заме- население Уэльса, Шотландш и Ирландш
нить словомъ „доарШскгй“ или „доиберШ- имеетъ несомненно чисто-кельтское проис-
«юй“, такъ какъ до сихъ поръ не собраны хождеше.

Общее количество наседен!я Великобританш простирается почти до 3 8  мил
люновъ челов'Ькъ. За последшя десять л'йтъ, съ 1 8 8 1  по 1 8 9 1  гг., приростъ 
населешя составляем около 2 % . Изъ общаго числа жителей 2 8  миллюновъ 
приходится на долю Англш и Уэльса, 4  миллюна на Шотландш, 5  миллюновъ 
на Ирландш и около 1 5 0 ,0 0 0  на островъ Менъ и острова Канала. За последшя 
десятил-йт Ирландия потеряла значительную часть своихъ жителей главнымъ 
образомъ благодаря эмиграцш. Но и А нш я, равно какъ и Шотланд1Я, ежегодно 
теряютъ значительное количество эмигрантовъ.

Интересное явлеше представляетъ собою постоянное уменыпеше смертности 
за  послйдше года и увеличеше населешя въ Англш. Замечательно, что Лондонъ, 
этотъ MipoBofi городъ, отличается наименьшею смертностью сравнительно со всеми 
большими городами Европы. Всего значительнее она въ промышленныхъ городахъ—  
Шеффильде, Манчестере, Лидсе и Ливерпуле, велика также она и въ двухъ 
соперничающихъ между собою университетскихъ городахъ, Кэмбридже и Оксфорде. 
Вообще ростъ населешя Великобританш поражаетъ своею быстротою, и отдельные 
примеры доказываютъ, что не только въ Соединенныхъ Штатахъ, но и въ Англш 
некоторые города обнаруживаюсь необычайно быстрое увеличеше населешя.

Въ Британской имперш существуютъ две признанный государствомъ церкви 
(established, churches), о б е — продуктъ отречен1я нацш отъ религюзно-полити- 
ческаго господства римско-католической церкви: въ Англш и Уэльсе— еписко
пально-англиканская, въ Шотландш— нресвитер1анская. Въ Ирландш кельтское 
яаселеше остается вЬрнымъ католической религш и не имеетъ государственной



Спуекъ въ угольную шахту.
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церкви. Церкви англШскаго протестантства различаются между собою какъ по 
принципамъ, такъ и по учрежде'шямъ, причемъ не всегда слкдуютъ правилами 
терпимости и уступчивости, о которыхъ каждая изъ нихъ проповкдуетъ своимъ 
пасомымъ.

Англиканскаяцерковь или C h u rch  of E n g -  сшй союзъ (free  C h r is t ia n  Union); сан-
lan d , занимаетъ первое место; это—нащо- дерматане, кембел!анё, секулеры; наконепъ
нальная или, вернее,— государственная цер- пользующееся^ общею известностпо общество
ковь. Доктрины этой церкви заключаются въ квакеровъ, которые говорятъ между собою
36 членахъ книги P r a y e r  Book и пред- на „ты44 и носятъ простое однообразное
ставляютъ собою въ сущности учете Каль- платье. НЬкоторыя секты признаютъ глав
вина. Впрочемъ, относительно толковашя ную церковь, но большинство сектъ не приз-
каждаго изъ этихъ членовъ среди англШ- наетъ ея. ВсЬ секты совершенно независимы
скихъ богослововъ встречается много проти- отъ государства п существуютъ на собствен-
ворйчШ, которыя и привели къ образовашю ныя средства. НАтъ такой глупости, которая
двухъ главныхъ вероисповЬдашй. Одно изъ не нашла-бы себе последователей. Все эти
нихъ, невидимому близкое къ католичеству,* протестантская секты погрязли въ самыхъ
именуетъ себя Высокою Церковью (H igh дикихъ cyeвepiяxъ и относятся съ неприми-
C hurch) или Обрядовою (R itualist); другое, ' римою враждою къ современной науке и 
называемое Нижнею Церковью (Low C hurch), добытымъ ею результатами Спиритизмъ на
двинется въ пределахъ, намеченныхъ Же- шелъ здесь для себя самую благопр1ятнун>
невскимъ реформаторомъ. Почти половина почву; безумный „ревивализмъ44 (обновлеше
населешя Англш и Уэльса исповедуютъ ве- религш) празднуетъ здесь свои пышныя ор-
роучеше англиканской церкви. Другая поло- пи . Къ числу наиболее интересныхъ явленШ
вина распадается на несколько сектъ, глав- современной релипозной жизни должна быть
нейппя изъ которыхъ следующая: конгре- отнесена систематическая пропаганда като-
гащоналисты, или независимые; весдеянсюе лицизма въ Англш; то-же самое мы наблю-
методисты, или последователи ‘Веслея; бап- дали и въ Соединенныхъ Штатахъ 0. Аме
тисты, допускающее лишь крещеше взрос- рики, где релипозныя дЬла находятся въ
лыхъ;. унитар1ане, сведенборпане, морав- положенш, сходномъ съ положен1емъ ихъ въ
сше братья, ирвиниане, свободный хрисиан- Англш.

Духовная культура англшской нацш очень различна, смотря по различш 
классовъ общества. Ткмъ не менке, необходимо сказать, что за послкдшя деся- 
тилкйя дкло народнаго образовашя въ этой странк сильно подвинулось впередъ 
какъ въ количественномъ, такъ и въ качественномъ отношенш.

* Подобно Франщи, дело народнаго обра
зовашя въ Англш до 70 годовъ настоящаго 
столейя не имело ни надлежащей органи- 

' зацш, ни правильнаго контроля. Еще въ 
начале указаннаго пер1ода въ Англш насчи
тывалось до U /2  ниллмна детей, не поск- 
щавшихъ школу. По показашямъ статистики, 
на каждую тысячу новобранцевъ въ это вре
мя приходилось свыше 200 человекъ совер
шенно неграмотныхъ и свыше 100 человекъ, 
умевшихъ только читать, такъ что грамот- 
ныхъ было изъ' нихъ только 2/з. Народное 
образоваше за этотъ першдъ времени нахо
дилось почти исключительно въ рукахъ ду
ховенства и различныхъ релипозныхъ об- 
ществъ. Таковы, напр., общество для распро
странена хрисйанскихъ зн а т й  (Society  fo r 
p rom oting  C h ris tia n  K now ledge) основан-

*) Дополнете редащт.

ное въ 1699 г. и существующее до настоя
щаго времени, „Британское Общество44 (осно
вано въ начале 19 в.), въ школахъ котораго 
обучеше велось въ духе хриспанства вообще, 
безъ какихъ либо конфесшональныхъ отткн- 
ковъ или тенденщй, и возникшее въ проти- 
вовесъ ему „Нащональное Общество44 (осно
вано въ 1811 г.) народнаго образовашя, въ 
духе господствующей церкви. Съ 70-хъ годовъ, 
именно—съ перщ а перваго министерства 
Гладстона, дело народнаго образовашя въ 
Англш вступаетъ въ новую эру. 9 августа 
1870 г. издается актъ „объ обезпеченш на
роднаго образовашя въ Англш и Уэльсе44, 
которымъ вводится обязательность обучешя, 
а въ 1891 г., въ министерство Салисбюри, 
въ начальныхъ школахъ Англш почти по
всеместно вводится безплатное обучеше, бла-
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годаря правительственной субсидщ школами 
(по 10 шиллинговъ за каждаго ученика); 
организована также и инспекщя sa школами. 
О разм'Ьрахъ ежегодныхъ затрать на народное 
образоваше въ Англш можно, судить по сле- 
дующимъ дифрамъ: въ 1893 г. на содержаше 
инспектируеыыхъ правительствонъ школь въ- 
Англш, Уэльса, Шотландш и Ирландш было 
израсходовано свыше 11 миллтновъ фунтовъ 
стерлинговъ; изъ этой колоссальной суммы 
на долю правительства падаетъ свыше 81/2 
миллюновъ фн. стерлинговъ.

на пользу народнаго образовашя, а не для 
того, чтобы навязывать всей надш свои пе- 
дагогичесшя Teopin и указывать, кого и какъ 
сл'Ьдуетъ учить44. Благодаря такой постановка 
школьнаго дАла, между низшпмъ и среднимъ 
образовав1емъ въ Англш нельзя провести 
резкой, определенной граниды: нередко на
чальный школы даготъ учащимся въ нихъ 
почти среднее образоваше. Что касается выс- 
шаго образовашя, главными разсадниками 
котораго служатъ университеты ОксфордскШ 
и Кембриджсшй, то постановка дела въ нихъ

Отличительною чертою народнаго образо
вашя въ Британш является самая широкая 
свобода въ программахъ и методахъ препо
давания, выборе учебныхъ руководству и 
пособШ и т. п. ВсякШ желающШ имеетъ 
право открывать какую угодно школу, при
глашать какихъ угодно учителей, дать школь
ному делу какую угодно постановку, не спра
шивая на это никакого разрЬшешя у прави
тельства. Инспекд1я следить лишь за резуль
татами обучсшя. Взглядъ правительства на 
свою роль въ деле народнаго образовашя 
прекрасно выражается въ следующихъ сло- 
вахъ англШскаго педагога Фрича: „департа- 
ментъ народнаго образовашя существуетъ для 
того, чтобы помогать деньгами и всеми дру
гими способами всякому добросовестному труду

оставляетъ желать еще много лучшаго; главное 
внимаше сосредоточено здесь на изученш 
классиковъ и богослов1я; свобода научныхъ 
изследованШ сильно стесняется господству
ющими здесь вл1яшемъ протестантскаго ду
ховенства и сектантства.1, Впрочемъ, начиная 
съ '50 годовъ настоящаго столеия, эти уни
верситеты потерпели существенное изменеше: 
старинныя традицш и предразсудки начина- 
ютъ ослабевать, а вместё съ этимъ заме
чается и бдльшая свобода мнешй и изслЬ- 
дованШ. Значительное число студентовъ этихъ 
университетовъ (около 1/4 части) по окончанш 
въ нихъ курса поступаютъ въ духовное 8ва- 
Hie. Университете™ дипломы можно получить 
въ Англш и не обучаясь въ университетахъ; 
желаюпце получить такой дппломъ могутъ

10ФР. ГЕЛЬВАЛЬДЪ Т. Ш.

Бирмингемъ.
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держать экзамены въ особенных!» сов&тахъ 
экзаменаторов!», учрежденныхъ сенатомъ Лон- 
донскаго университета.

Говоря о народномъ образовали въ Англш 
вообще,, необходимо упомянуть еще объ одной 
особенности анш йской системы вослиташя 
и обучешя; мы разум&емъ то внимаше, съ 
которымъ и педагоги, и общество, относятся 
къ физическому развитда подрастающихъ по- 
колЗшШ, устраивая всевозможныя игры, увесе- 
лешя и отводя серьезное мЪсто въ дкл^ 
образовашя юношества разнаго рода спорту. 
Благотворное вл1яше этой системы очевидно 
и не нуждается въ доказательствахъ: одинъ 
видъ англичанина, высокорослаго, плотно

сложеннаго, съ здоровымъ цвЬтомъ лица сви- 
дЬтельствуетъ въ пользу этого. Въ то время, 
какъ интеллигентная часть населешя въ 
другихъ европейскихъ городахъ зачастую по- 
ражаетъ наблюдателя своимъ истомленнымъ, 
бол^8неннымъ видомъ, а переутомлен!е уча
щихся составляешь самую больную сторону 
нашей педагоииг англичанамъ незнакомо ни 
то, ни другое, и этимъ они всецело обязаны 
своей теорш и практик^ воспитания, при 
которой умъ и гёло развиваются одновременно, 
безъ преобладать перваго. Теперь примеру 
Англш сл&дуютъ многих государства Европы, 
но едва ли которое-нибудь изъ нихъ сравня
лось съ нею въ указанномъ отношенш *).;

Въ Англш более, чемъ где-либо въ другомъ месте, путешественникъ мо- 
жетъ наблюдать плоды медленнаго, но непрырывнаго и прочнаго р а з в и т . Это 
развиие, -свободное отъ всякой стремительной поспешности, находить свое 
естественное объяснеше въ консервативномъ направленш нацш, которое одина
ково присуще даже самымъ прогрессивнымъ,. наиболее крайнимъ въ мнеюяхъ 
людямъ; Консерватизмъ англичанина сказывается въ томъ постоянстве, съ кото
рымъ онъ придерживается древнихъ нравовъ и обычаевъ, такъ что это самое 
прогрессивное въ Европе государство еще во многихъ случаяхъ сохраняетъ остатки 
средневековой старины. Такъ, въ этой стране политической свободы .существуете 
синекуръ больше, чемъ где бы то ни было; нигде ар и сток рат не пользуется 
такимъ могуществомъ и уважешемъ, какъ здесь, и нигде религюзному элементу 
не представлено болыпаго простора,’чемъ здесь. Свободное крестьянство въ Англш—  
большая редкость; число собственниковъ-землевладельцевъ въ Англш, Уэльсе, 
Шотландш въ 1871  г. уменьшилось до 2 6 ,0 0 0 , а масса народа вынуждена 
обрабатывать чужую землю въ качестве арендаторовъ, и при существующихъ 
аграрныхъ законахъ Великобриташя перейдетъ къ фермерскому хозяйству. Ря- 
домъ съ этимъ фермерскимъ хозяйствомъ существуетъ величественно развившаяся 
не имеющая себе соперниковъ промышленность. Мы не будемъ перечислять всехъ 
ея отраслей; скажемъ только, что она охватываете почти всё области челове- 
ческихъ потребностей; рядомъ съ этою промышленности) мы видимъ настоящее 
полчище рабочего пролетар!ата на фабрикахъ, въ рудникахъ и т. п., который 
добываетъ свой хлебъ при самыхъ тяжелыхъ услов1яхъ и не безосновательно на
зывается «белымъ рабомъ». Женщины и дети вынуждены работать въ душныхъ 
и вредныхъ для здоровья фабричныхъ помещешяхъ, и неизбежный вл1яшя такого 
положешя делъ даютъ себя знать въ виде всевозможныхъ пороковъ, въ особен- 
ности-же въ виде пьянства, и сказываются также въ виде физическаго вырож- 
детя . Эти безправныя массы рабочаго люда пытались бороться со зломъ, хотя 
и съ незначительнымъ успехомъ, путемъ устройства стачекъ и рабочихъ еоюзовъ 
(T rade-U nions); но зло явилось не отъ работодателей,— оно вызвано движешсмъ 
развивающейся цивилизацш. Однимъ словомъ, британскщ народъ политически



147

самый свободный по своймъ законамъ, является самымъ рабскимъ— по своимъ 
нравамъ и учреждешямъ, т. е. благодаря тому бремени, которое опъ наложи лъ 
на себя добровольно.

Такъ какъ Англия всегда была обособ- 
леннымъ государствомъ, то каждый сынъ 
Великобританш какъ въ чертахъ лица, такъ 
и въ характере им&етъ нечто своеобразное, 
указывающее на расу, и англичанина всегда 
можно узнать среди представителей различ- 
ныхъ нацШ. Ни въ одномъ изъ европейскихъ 
государствъ гражданина не проникнутъ въ 
такой степени сознашемъ своего значешя 
для государства, какъ англичанинъ; поэтому 
слово состоящее всего изъ одной буквы 
и означающее „я“ , онъ всегда пишетъ боль
шой буквой. Каждому англичанину присуще 
нроникновеше общественными интересами въ 
•строгомъ смысле этого слова; оно обнаружи
вается въ точномъ исполненш обязанностей 
по отношешю къ государству. Этотъ духъ 
•общественности, проявляющейся иногда въ 
грубыхъ, отталкивающихъ формахъ,, обра- 
яуетъ тотъ светлый политически разумъ, 
которымъ- обусловливается всемогущее въ Ан
аши общественное мнЬше. Мужество, подчи- 
неше закону, любовь къ семейной жизни, 
проницательность, предпршмчивость, приле- 
ж ате, выносливость, любовь къ свободе и 
преданность отечеству,—кто станетъ отрицать 
у англичанъ эти • велишя граждански добро
детели въ виду свидетельства исторш?.. 
•Очень характерно для англичанъ следующее 
изречете на лондонской бирже (Пс. XXIII, 1): 
„Господня земля и исполнетя ея, вселенная 
л вси живущш на ней“ . Здесь сказывается 
величественный англШскШ духъ предпршм- 
чивости, духъ мирнаго завоевашя отдален- 
нейшихъ странъ оруяиемъ гуманности, религш 
и свободныхъ учреждетй, всл£дств1е чего 
англичанинъ съ одной стороны, благодаря 
этой единственной верной колониальной по
литике, могъ распространить свое господство 
л  торговые интересы по всей земле, а съ 
другой стороны — стать оруд1емъ Промысла 
для- распространения христнства и цивили- 
защи.. Англичанъ считатотъ холодными и не
сообщительными; да, англичанинъ холоденъ

и несообщителенъ, пока онъ работаетъ въ 
конторе; тамъ онъ вполне деловой человекъ. 
Но какъ только онъ окончилъ свои дела, 
тогда следуйте за нимъ на домъ, въ кругъ 
его семьи, где у камина онъ какъ-бы оттаи- 
ваетъ, становится общительнымъ и любез- 
нымъ и развертываетъ свой юморъ, и вы его 
не узнаете. Говорятъ также, что англича
нинъ недоверчивъ; но недоверие при столь 
обширныхъ сношешяхъ со всемъ MipOMb— 
необходимая добродетель, потому что довер1е 
встретило-бы здесь тысячи обиановъ. Разъ 
вы вошли въ жилище англичанина, для 
васъ открыто его сердце, его домъ, его се
мейство, его дружба и его довер1е, и вы мо
жете разсчнтывать на него во всехъ отно- 
шешяхъ. Вы называете англичанина слиш- 
комъ благочестивымъ по внешности, даже 
ортодоксальными, но посмотрите, можно ли 
встретить въ какомъ нибудь другомъ госу
дарстве столько нравственной силы, такую 
порядочность въ семье, столько чистой ре- 
лииозности безъ пустыхъ бредней? Въ боль- 
шихъ морскихъ сражешяхъ, выигранныхъ 
Нельсономъ и другими адмиралами, рядоиъ 
со строгой тактикой и дисциплиной ничто 
не способствовало въ такой степени побе^ 
дамъ, какъ именно непосредственное рели- 
позное чувство, й  когда несколько летъ то
му назадъ было сделано предложеше на
рушить строгое соблюдете воскресныхъ .празд- 
никовъ съ теиъ, чтобы въ эти дни произ
водилась разноска писемъ,—тогда поднялась 
целая буря со стороны Сити и торговцевъ, и 
нововведете провалилось. Немцы превосхо
дить англичанъ въ искусствахъ, наукахъ и 
даже, въ механике. Но въ практпческомъ 
выполненш и усовершенствован!^ въ при- 
мененш изобретешя къ жизни и  въ npio6- 
ретенш отсюда денежныхъ средствъ немецъ 
стоить ниже англичанина; последшй даже 
пользуется за его счетъ н потихоньку посмеи
вается въ кулакъ, что, Джонъ Буль умнее 
своего старшаго двоюроднаго брата Михеля.

Великобритания нредставляетъ собою метронолш могущественнаго, раски- 
вувшагося по всЬмъ поясамъ, государства, которое англичанинъ съ гордостью мо- 
жетъ называть «Британскою импер1ею» (B ritish  E m pire). И действительно, ни 
одно изъ государствъ на свете не обладаетъ такимъ колоссальнымъ числомъ 
подданныхъ, какъ Великобриташя. Во главе государства находится монархъ съ 
титуломъ короля, въ настоящее время— королева, которая, какъ властительница 
Индш, ‘именуетъ себя «императрицею Индш». Британское государство— строго
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конститущонная монарх1я, въ. которой власть короля ограничивается почти одними 
только внешними прерогативами. Лондонъ —  резиденщя правительства и парла
мента; последит состоять изъ двухъ падать —  Верхней и Нижней. Нижняя 
палата ям-Ьетъ 6 7 0  членовъ, изъ которыхъ 4 9 5  избираются Анш ей и Уэль- 
сомъ, 7 2 — Шотланд1ей и 1 0 3 — Ирланд|ей; членами Верхней палаты являются 
только принцы и высшее майоратное дворянство. Къ высшему дворянству при
надлежать лица, носящ1я титулъ лорда (господина), т. е. n o b ility , которая на
чинается съ барона. Титулъ лорда носятъ: баронъ, виконтъ, графъ (eart), мар- 
кизъ и герцогъ. Владешя и титулъ передаются по наследству только къ первому 
сыну. Низшее дворянство называется g en try  и вместе съ народомъ (C om m onalty) 
образуетъ второе cocnoBie. При правителе соетоятъ члены кабинета и государствен
ный секретарь; въ Шотландш государственными делами заведуютъ особые выспне 
государственные сановники, а Ирланд1я, какъ и Инд1я, управляются «вице-коро
лями». Съ незапамятныхъ временъ Великобриташя разделяется на графства 
(sh ires), изъ которыхъ на долю Англш приходится 4 2 , на Уэльсъ— 12, наШ от- 
ландно— 3 3  и на Ирландш— 3 2 .

Войско, набираемое вербовкою, въ общемъ невелико, если иметь въ виду 
регулярную армш. Его насчитывается всего 2 2 8 ,5 0 0  человекъ. Кром е того, для 

.внутренней защиты государства имеется милищя, которая можетъ быть усилена 
до 1 3 5 ,0 0 0  человекъ; на случай нападешя организованъ корпусъ волонтеровь
2 6 0 ,0 0 0  человекъ, а также кавалер1я, состоящая изъ мелкихъ землевладельцевъ 
собственниковъ (Y eom anry); она назначается на помощь правительству при 
возсташяхъ.

Въ прежнее время британская apMiff от
личалась внутренними своими достоинствоми, 
и этимъ сглаживалась, до некоторой степени, 
разница въ численности ея, сравнительно 
съ другими арм1ями. Но теперь этого нйтъ. 
Въ то время, какъ друпя европейсшя госу
дарства сильно подвинулись впередъ въ дйлй 
организации, техники и тактики военнаго 
дйла, консервативная Англ1я, за исключе-

шемъ вн&шности, сохранила учреждещя, бла
годаря которымъ „железный герцогъ“ одер— 
жалъ некогда победу въ войн-Ь на Пири- 
нейскомъ полуостров^, и потому давно уже 
не занимаетъ перваго мйста среди культур- 
ныхъ государствъ ни по качеству, ни по 
количеству своихъ войскъ, ни въ тактик^, 
вооруженш, или улравленш войсками, что те
перь признается и самими англичанами.

Нанротивъ англшскШ флотъ стоить выше вс!хъ, и это нужно сказать какъ 
о торговомъ, такъ и о военномъ флот!. Послйднш расположенъ въ разныхъ мо- 
ряхъ, и большая часть его находится вне метрополш. Въ настоящее время воен
ный флотъ Англш состоять 5 8 4  кораблей съ 6 ,3 4 1  оруд1емъ; экипажъ опреде
ляется въ 1 2 1 ,7 3 4  человека.

Скандинавекш полуостровъ.

Подъ однимъ и темъ же градусомъ долготы съ полуостровомъ Италш 
расположенъ на севере Европы мощный Скандинавекш полуостровъ, занимающей 
пятнадцать градусовъ северной широты. На западе онъ омывается Атлантиче-



149

скимъ океаномъ, на востоке—  Балтшскимъ или Восточншъ моремъ, верхняя 
часть котораго носить назвате Ботническаго залива. Заливъ этотъ замыкается 
русскими Аландскими островами, которые по густоте своей не им^ютъ соперни- 
ковъ; они связываютъ восточный выступъ Швецш и юго-западный выступъ Фин- 
ляндш. Южнее, въ собственномъ Балтшскомъ море находятся шведсые продол
говатые острова: Готландъ -(3 1 4 0  кв. килом.) съ своимъ известковымъ плато 
*(78 метр;) и Эландъ'(1;375 кв. килом.); •посл'ЬднШ отделяется отъ материка 
узкимъ Кальмарскимъ проливомъ. Между Скандинав1ей и Кимврскимъ полуостро- 
вомъ, предъ которымъ на восточной стороне расположены Датш е острова, вол
нуется Каттегатъ, соединяющийся посредствомъ узкаго Зунда съ обоими Бель- 
тами и съ БалтШскимъ моремъ; въ томъ-месте, где полуостровъ разделяется на 
две части— шведскую и норвежскую, расположена бухта Скагерракъ, отделяющая 
отъ себя глубоко вдающШся въ сушу Хришаншскш фшрдъ.

Скандщтвскш полуостровъ въ сущности представляетъ собою гигантское 
скалистое плато, которое на севере Ботническаго залива простирается до Фин
ляндии, а на западъ, въ королевстве Норвегш, переходить въ гористую страну, 
круто ниспадающую къ северной части Атлантическаго океана. Восточная часть 
полуострова, Швещя, занятая большею частно равниной, которая часто перехо
дить въ волнообразный холмистыя возвышешя и местами прорезается длин
ными, однообразными горными хребтами, производить впечатлеше вынырнувшей 
изъ моря и потому сравнительно очень молодой страны; на самомъ же деле 
€кандинав1Я составляетъ одну изъ самыхъ несомненныхъ и значительныхъ пер- 
воначальныхъ горныхъ образовашй на земной поверхности. Всюду, куда ни гля
нешь, виднеется неизмеримый хаосъ скалъ, растенш и деревьевъ, та странная 
-смесь, которую шведы называюсь «Skog». Скогъ— это шведскш первобытный 
лесъ, какъ бы одежда страны, которую онъ покрываетъ отъ холмистой равнины 
Шоненъ (Skanes) до техъ пустынныхъ равнинъ Лапландш, въ которыхъ въ пол
ночь светить солнце. Все остальное въ Скандинавы— исключеше, случайный 
элементъ. Такими исключениями являются болотистыя и торфяныя местности, 
безчисленныя озера и участки земли, возделываемые человекомъ. Густые леса 
Скандинавы за последнее время сильно поредели благодаря производимымъ въ 
нихъ опустошешямъ. На очищенныхъ отъ леса местахъ, по речнымъ долинамъ, 
какъ и въ Альпахъ, расположены поселешя человека. На востоке и юге швед
ская страна принимаетъ характеръ равнины, которая, благодаря обилш корма, 
представляешь благоприятный услов1я для скотоводства. Большая часть фрукто- 
выхъ деревьевъ средней полосы, затемъ рожь, ячмень, овесъ и картофель произ- 
растаютъ здесь съ успехомъ почти до 64° с. ш. Эта граница служить вместе съ 
темъ и границею южной Швецш, которая распадается на две половины,— Свеа- 
ландъ, или собственно Швецш, и Готландъ, самую южную и вместе съ темъ самую 
красивую и населенную часть государства. Собственная Швещя, къ югу отъ Даль- 
Эльфа, представляешь богатую озерами местность, въ которой расположены бас
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сейны могучихъ озеръ Венеръ, Веттеръ й Мэларъ съ его 1 ,3 0 0  острововъ, отли- 
чающшся замечательно красивымъ мкстоположешемъ. Какъ въ Норвегш наиболее 
важные города расположены на берегу моря, такъ и въ Швецш самые значи
тельные города, каковы Стокгольмъ, университетскШ городъ Упсала, Нуркепингь 
(N orrkopm g), Кальмаръ, Луннъ, Калрскрона— главное место стоянки шведскаго 
флота,— Мальме, Гетеборгъ (правильнее— Гетеборъ), Генкепингъ, Beacie, Эребро—  
лежать преимущественно по берегамъ южной части полуострова. Лишь немноие 
значительные города расположены на северъ отъ Даль-Эльфа; таковы Гафле в 
Фалунъ, замечательный своими медными рудами.

Всего лучше можно познакомиться съ ха- 
рактеромъ этой южной части Швецш, про&- 
хавъ во внутрь ея. Кто изъ Копенгагена 
приближается къ шведскимъ берегамъ около 
Мальме, тотъ не можетъ не заметить, пора- 
зительнаго контраста между датскою сторо
ною и шведскими берегами: въ то время, какъ 
первая веселитъ взоръ путешественника своею 
очаровательною прелестью, своею роскошною 
полнотою юныхъ силъ, суровые, невзрачные, 
почти совершенно обнаженные берега Швецш 
не въ состоянш возбудить въ путешествен
нике каких'ъ-нибудь особенныхъ надеждъ. 
Необходимо заранее отказаться отъ того мнй- 
н1я, будто природа Швецш, по крайней м$р4 
въ пред^лахъ обыкновенно совершаемыхъ пу- 
тешествШ, отличается особенною красотою и 
величественностью; въ противномъ случае 
путешественника ожидаетъ жестокое разоча- 
роваше. Правда, здесь есть немало отдЬль- 
ныхъ, очень красивыхъ местностей, каковы, 
напр., Стокгольмъ съ его окрестностями, 1ен- 
кепингъ на Веттере; едва ли также удалится 
путешественникъ и изъ 'Грольгетты безъ глу- 
бокаго впечатлешя отъ тамошнихъ величе- 
ственныхъ водопадовъ; но въ общемъ страна 
хотя и интересна, однако ее нельзя назвать 
въ собственномъ смысле красивою или вели
чественною: слишкомъ ощутителенъ недоста- 
токъ горъ и отсутств1е разнообразхя въ ра- 
стительномъ царстве. Проедемъ по железной 
дороге хотя бы, напримеръ, отъ Мальме къ 
лежащему на юго-востокъ отъ нея на Бал- 
тШскомъ море Карлскроне. Въ продолженш 
несколькихъ часовъ. вы едете, по Ш о вен
ской равнине, которая по плодородно мало 
уступаетъ благоеловеннымъ местностямъ Вир- 
темберга; недостаетъ только виноградной лозы 
и фруктовыхъ деревьевъ. После трехъ часовъ 
езды сцена все более и более изменяется. 
Все глубже лроникаемъ мы въ шведсшй пер
вобытный лесъ, „скогъ“ , среди котораго 
двигаемся- сплошь отъ 10 часовъ утра до 
8 —9 часовъ вечера. Скогъ прерывается на 
своемъ протяженш немногими оазисами, подъ 
которыми мы разумееыъ отчасти более или 
менее значительные участки обработанной

земли, расположенные среди леса, отчасти же 
станцш железной дороги, частно же—озера, 
словомъ— все, что лридаетъ разнообраз1е 
утомительно-монотонному пейзажу. Скогъ су- 
ровъ и мраченъ. Онъ состоитъ большею ча- 
стш изъ хвойныхъ деревьевъ, затемъ березы, 
ольхи и небольшого количества, дубовъ. Почва, 
покрыта мхами, папоротниками, кустарни
ками черники и брусники. Подъ этимъ ков- 
ромъ лежитъ твердый гранитъ, местами вы
ступающей наружу. Если видъ немецкихъ 
еловыхъ лесовъ производитъ на туриста 
очень npiaTHoe впечатлеше господствующимъ 
въ нихъ порядкомъ и чистотою, то этого 
никакъ нельзя сказать относительно швед
скаго скога; часто на болыиихъ простран- 
ствахъ онъ дредставляетъ картину полней- 
шаго безпорядка. Здесь, въ безпорядке ле- 
жатъ нагроможденные другъ на друга стволы 
деревьевъ, сучья и ветви; тамъ глазъ встре
ч аем  обширныя черныя пространства, где, 
какъ видно, былъ пущенъ огонь, чтобы осво
бодить почву отъ покрывающаго ее кустар
ника. Среди этихъ неприветливыхъ площа
дей торчатъ обугленные остатки древесныхъ 
стволовъ, поднимающееся на 1,5 —  2 метра 
надъ поверхностью земли. Не слышно ни 
звука, одно лишь эхо шумящаго поезда раз
дается въ лесу; тщетно старается глазъ уло
вить где-нибудь кругомъ признаки какой- 
нибудь жизни; природа кругомъ какъ будто 
замерла.. Однако, и въ этомъ пустынномъ,. 
мертвомъ лесу человекъ уже успелъ стать 
твердою ногою: то здесь, то тамъ виднеется 
окрашенный въ красную краску домикъ; 
кругомъ него лежитъ более или менее зна
чительный участокъ обработанной земли, на. 
которомъ растетъ картофель, ячмень и рожь. 
Трудно представить себе, какого труда сто
ить обработка такой земли: приходится не 
только разчищать землю отъ кустарника и 
деревьевъ, но н разрыхлить каменистый 
грунтъ, а на это требуется громадная за
трата силъ и труда. Куски камней, полу
чаемые при разрыхленш и очистке почвы 
путемъ взрывовъ, копанья и поднпмашя, 
складываются съ большимъ нскусствомъ • по-
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краями, разчшценныхъ площадей и образуютъ 
собою сплошную, каменную ограду, высотою 
около метра, защищающую разработанную ни
ву отъ вторжешя зверей. Изъ Карлскроны 
отправимся въ 1енкепингъ и возвратимся 
т&мъ же путемъ въ Альвештадтъ. Дорога 
отъ Альвештадта и почти до самаго 1енке- 
пинга представляетъ мало интереснаго: на 
всемъ протяженш пути идетъ почти сплош
ной скогъ. По Mipi . приближешя къ 1енкё- 
пингу страна становится разнообразнее. Въ 
разстоянш четырехъ часовъ пути отъ 1енке- 
пинга дорога пересйкаетъ водоразделъ между 
озеромъ Веттеръ и южною равниною й за- 
тЬмъ спускается къ 1енкепингу на 220 мст- 
ровъ, проходя въ нйкоторыхъ местахъ частш 
чрезъ прорытыя скалы, частно по высокимъ 
насыпямъ, чрезъ . ущелья. Мимо красиваго 
Таберга, лежащаго съ левой стороны, и пре
лестной Гускварны, приветливо выгляды
вающей изъ глубокой долины, по правую 
сторону, —  поездъ несется прямо къ 1енке- 
• пингу и озеру Веттеръ. Съ поворотомъ на 
западъ. предъ нашими глазами внезапно 
открывается • восхитительное озеро, на южномъ 
берегу котораго виднеется 1енкепингъ съ 
прекрасно возделанными окрестными полями, 
а на востоке и западе возвышаются горныя 
цепи, вершины которыхъ теряются въ обла- 
кахъ тумана. По прибытш въ городъ взоръ 
туриста снова съ удовольств1емъ созерцаетъ 
прекрасную картину, при чемъ невольно бро
сается въ глаза сходство этой местности съ 
окрестностями Воденскаго озера. Конечно, 
окружающая озеро Веттеръ горы значительно 
уступаютъ Альпамъ; ихъ вершины — не бо
лее, какъ слабое, мишатюрное подражаше 
АльпШскимъ вершинамъ; но, съ другой сто
роны, Боденское озеро далеко не можетъ спо
рить съ величавымъ Веттеромъ, раскинув
шимся съ севера на югъ на протяженш 126 
километровъ и имеющимъ въ ширину отъ 
22 до 27 километровъ.

1ейкепингъ съ своими длинными, широ
кими и прямыми улицами, представляетъ 
собою красивый городъ съ населешемъ въ 
12—13,000 человекъ; особенно скрашпваетъ 
городъ отель, который сдфлалъ бы честь 
любой столице, и „высшая элементарная 
школа“, т. е. Гимназ1я, въ которой 500 учени- 
ковъ приготовляются къ университетскому об
разованно; это —  великолепное здаше; предъ 
нимъ бьетъ большой фонтанъ и тянется 
прелестное место для гуляшй. Изъ фабрикъ 
замечательна колоссальная спичечная фаб
рика, ограду которой можно обойти не ме- 
.нее какъ въ 12 минутъ. На дворе лежатъ 
целыя горы осиновыхъ стволовъ, по 1,000 
штукъ и более въ каждой груде, представ
ляя оригинальный контрастъ съ красивыми 
спичками. 1енкепингъ расположенъ между 
озерами Мункъ и Роккъ съ юга и Веттер^

скимъ озеромъ—съ севера. Лежапця непода
леку другъ отъ друга озера Мункъ и Веттеръ 
соединены посредствомъ канала, который 
проходитъ по середине города. Прибываюпце 
въ 1енкепингъ корабли останавливаются не 
въ предательскомъ Веттерскомъ озере, кото
рое очень часто изъ совершенно спокойнаго 
состояшя переходить въ бурное волнеше, а 
проходятъ по каналу, причемъ три моста, 
перекинутые черезъ последшй, разводятся, 
и бросаютъ якорь въ великолепной гавани 
озера Мункъ. Посетители Генкепинга не за
медлять, конечно, посетить также и Гусквар- 
ну, отстоящую отъ города въ разстоянш а/3 
часа пути. Дорога туда идетъ по роскошной 
возделанной местности, среди садовъ и до- 
мовъ поселянъ, а также мимо простыхъ до- 
миковъ, выкрашенныхъ въ красный цветъ, 
съ ослепительно белыми оконными рамами, 
предъ которыми разложены для просушки 
сотни хорошо намъ знакомыхъ спичечныхъ 
коробокъ 1енкепинской фабрики; сама Гусквар- 
на, незначительное местечко съ неболыпимъ 
оружейнымъ заводомъ, лежитъ такъ уютно, 
наполовину прикрытая, у подошвы лесистой 
возвышенности, что одинъ видъ ея возна- 
граждаетъ путника за предпринятую поездку. 
Но особенно интересны здесь восемь водопа- 
довъ, которые образуетъ река Гускварна. 
Мимо романтичеркаго лесистаго ущелья пу- 
тешественникъ по узкимъ пешеходнымъ тро- 
пинкамъ поднимается на возвышенность, и 
предъ его глазами открывается живописная 
въ своемъ разнообразш картина водопадовъ: 
вода падаетъ то отвесно-, образуя почти 
прямой уголъ съ горизонтальною поверх
ностью, то съ шумомъ течетъ по огромнымъ 
скаламъ подъ очень тупымъ угломъ, то 
съуживаясь, то снова расширяясь.

Изъ 1енкепинга путешественникъ отправ
ляется въ Стокгольмъ на пароходе, который 
снимается ночью съ якоря и идетъ почти 
вдоль всего Веттерскаго озера. Утромъ па- 
роходъ проходитъ мимо наиболее интерес- 
ныхъ местностей озера: островъ Визинго,— 
единственный, заслуживающШ упомимашя 
островъ на Веттерскомъ озере, и Омбергъ, 
скалистыя стены котораго отвесно подни
маются на восточномъ берегу,— остались уже 
назади; но зато предъ нами открывается 
древняя, достопамятная Вастена со своимъ 
могучимъ, построеннымъ Густавомъ Вазою 
замкомъ. Наружный видъ его, съ круглыми 
башнями, рвами и валами, сохранился до
вольно хорошо до настоящего времени. После 
замка, наше внпмаше останавливается на 
бывшей монастырской церкви готичсскаго 
стиля, выстроенной около 1400 года. У Мо- 
талы, где находятся велпчайийя механичестя 
мастершя Швецш съ 2,000 рабочихъ, паро- 
ходъ оставляетъ Веттерское озеро и, пройдя по 
каналу (4 километра въ длину) Моталаэльфъ
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образующую нисколько пороговъ, вступаетъ 
въ озеро Боренъ. Здесь мы скоро достигаешь 
одного изъ шлюзовъ; ихъ устроено на Гот- 
скомъ канале между Стокгольмомъ и Готен- 
бургомъ 58. Такъ какъ Боренское озеро, сое
диняющее ГотскШ каналъ съ Веттерскимъ озе- 
ромъ, лежитъ на 20 метровъ ниже иослЬдняго, 
то на пути между этими двумя озерами 
устроено пять шлюзовъ, благодаря ноторымъ 
возможно сообщеше между ними на пароходе. 
Каждый шлюзъ имйетъ 36,50 метра въ дли
ну, 7,30 метра въ 'ширину и 3 метра въ 
глубину, выЛоженъ гранитомъ и на попе- 
речныхъ своихъ стЬнахъ снабженъ двумя 
большими воротами; двое рабочихъ на бе
регу при помощи очень простаго механизма 
открываютъ иди закрываютъ эти ворота 
смотря по тому, нужно ли поднять судно 
на воде, или спустить его. Местность, иду
щая вдоль каналовъ и озеръ, отличается 
плодород1емъ и живописностью. Вечеромъ, у 
Оедеркепинга пароходъ выходить въ Балий
ское море, и, несмотря на 14-ти часовое пла-

в а т е  по нему, путешественникъ вовсе не 
зам-Ьчаетъ этого, таке какъ пароходъ все 
время ндетъ между многочисленными, укра
шенными зеленью шхерами (небольшие остров
ки), окаймляющими весь берегъ Швецш. 
Однако, между шхерами восточнаго и запад- 
наго берега существуетъ сильная разница: 
въ то время, какъ первые почти сплошь 
покрыты растительностью, вторыя представ- 
ляютъ обнаженныя скалы, и при одной 
мысли о буре въ этйхъ мйстностяхъ путе
шественника невольно охватываетъ ужасъ. 
У Седертельге мы чрезъ каналъ того же имени 
вступаемъ въ Меларское озеро,' которое съ 
избыткомъ вознаграждаетъ насъ за все ли- 
шешя, перенесенныя при проходе черезъ 
шлюзъ; повсюду виднеются острова, отли
чающееся замечательными разнообраз1емъ, 
съ расположенными на нихъ замками, де
ревенскими домами и хижинами рыбаковъ, 
повсюду— оживленное судоходство. Замечаешь 
все более. и более, что приближаешься къ 
царю Мелара—Стокгольму.

Стокгольму имйющШ около 2 5 7 ,0 0 0  жителей, лежитъ на семи островахъ 
при соедияевш Маларскаго озера съ Балтшскимъ моремъ; это— самый красивый 
изъ вс4хъ с$вериыгь городовъ; по красот^ и оригинальности положешя его 
можно поставить наряду съ Константинополемъ и Неаполемъ. Стокгольма часто 
называютъ северною Венещею; но это не кошя, а оригиналъ.

Если северная столица и уступаетъ „городу 
лагунъ“ въ роскоши и обилш дворцовъ, зато 
она объединяетъ въ себе все то, чего лишила 
природа Венецш: горы, скалы и лЬсъ. Ка
налы, проведенные въ Венецш искусственно, 
въ Стокгольме образуются естественными 
морскими заливами. Самый красивый видь 
на городъ открывается съ терассы Мозебаккъ 
(M osebakke), лежащей на возвышенности 
Седермальма, южнаго предместья Стокгольма. 
Самъ Седермальмъ, некогда представлявши! 
собою дишя горы, поднимается крутыми об
рывами надъ озеромъ и городомъ; отъ Мелар- 
скаго озера ведетъ сюда лишь одна дорога; 
остальныя улицы—не что иное, какъ лестни
цы. Предъ зрителемъ, стоящимъ на террасе 
Мозебаккъ, разстилается чудная панорама 
раскинувшагося на несколькихъ островахъ 
города, который какъ будто плаваетъ на по
верхности моря, и целый лесъ мачтъ. Въ 
восточной части города лежитъ зоологическШ 
садъ (D jurgarden), представляющШ отдель
ный островъ и некогда действительно коро- 
левскШ зоологически садъ, а теперь увесе
лительное место съ многочисленными ресто
ранами, кафе и т. и.,— место собрашя публики 
и средоточ1е всевозможныхъ увеселешй какъ 
для горожанъ, такъ и для деревенскихъ жи
телей. Каждую весну на берегу озера выро-

стаетъ деревянный городъ, снова исчезающШ 
съ наступлешемъ листопада. Это своего рода 
кочующая ярмарка: игры въ кольцо, театры 
на открытомъ воздухе, балаганы и т. и. 
Далее, по направлешю внутрь страны, воз
вышаются павильоны всевозможныхъ стилей, 
построенные на террасахъ, съ которыхъ от
крывается видъ на море; это рестораны. Они 
остаются открытыми и зимою, и когда тол
стая ледяная кора скуетъ воды Меларскаго 
озера и БалтШскаго моря, когда снегъ по- 
кроетъ гранитныя набережныя и Стокголъиъ 
кажется издали закутаннымъ въ горностае
вую шубу,— въ зоологическомъ саду снуетъ 
множество саней, и публика веселится и за- 
кусываетъ подъ покрытыми инеемъ деревьями 
и кустарниками. Летоиъ здесь собирается 
вся знать и горожане; тутъ пьютъ пуншъ со 
льдомъ, наслаждаются красотою северныхъ 
сумерокъ при звукахъ полдюжины оркестровъ. 
ЗоологическШ садъ следуетъ посетить еще 
и потому, что здесь можно увидеть сток- 
гольмскихъ красавицъ, точно также, какъ въ 
Севилье стоить побродить вечеромъ по на
бережной Гвадалквивира, чтобы полюбоваться 
красотою закутанныхъ въ мантильи анда- 
лузскихъ ,,m an o las“ .

Въ Меларскомъ озере около 1,300 остро- 
вовъ, а число его проливовъ, косъ, мысовъ
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® бухтъ трудно даже перечесть. Озеро похоже 
•то на соединеше рйкъ, разветвляющихся въ 
разныя стороны, то на величественный вод
ный бассейнъ, служащей перспективою лЬт- 
нпмъ вамкамъ королевской семьи; въ его 
волнахъ отражаются башни Грипсгольма, 
'болышя лестницы Дроттниггольма и террасы 
Ульриксдаля. Грипсгольмъ — рыцарсюй за- 
мокъ; его величественныя залы, где теперь 
«стоить длинными рядами opymie, пережили 
не одну революцш, а его башни не разъ 
•служили темницами свергнутымъ съ престола 
люнархамъ. Дроттниггольмъ, отлпчающШ-

ревянныя эдатя  шведскихъ городовъ слиш- 
комъ часто истребляются пожарами, чтобы 
выстоять долгое время. Подобный пожаръ 
опустошилъ въ 1869 году красивый городъ 
Гефлс, теперь большею частно отстроенный 
заново; онъ имеетъ около 25,000 жителей и 
въ торговомъ отношеши занимаетъ въ Шве- 
цш третье место. Здесь имеются две кора- 
бельныя верфи, мореходное училище и ведется 
довольно бойкая торговля деревомъ и желе- 
зомъ. Отправляясь по железной дороге на 
западъ отъ Гефле, мы достигаешь, миновавъ 
богатое бухтами озеро Руннъ, города Фалуна,

Г. Стокгольмъ.

■ся благородствомъ своихъ архитектурныхъ 
формъ, — любимое местопребывание королев
ской семьи; Ульриксдаль, расположенный при 
одной и з ъ . красивейшихъ бухтъ озера, слу
жить резиденщею королей,—знатоковъ и це
нителей искусства.

На северъ отъ Стокгольма лежитъ уни-г 
жерситетскШ городъ Упсала съ 20,000 жите
лей, въ очень однообразной, но плодородной 
местности,— тамъ, где Меларское озеро съу- 
живается наконецъ въ речное русло. Упсала 
имеетъ узшя и прямыя улицы, но архи
тектурныхъ памятниковъ, исключая церкви, 
коллеии и библштеки, здесь нетъ; замокъ, 
униворситетсшя зд атя  и соборъ стоять на 
небольшомъ возвышенш. Упсала хотя и носить 
■старинное назвате, но древнимъ городомъ въ 
■собственнемъ смысле ее назвать нельзя: де

главнаго города прежней провинцш Даларне 
(Далекарл1я), отличающейся отъ другихъ, бо
лее южныхъ местностей Швещи . какъ по 
природе страны, которая становится все бо
лее и более гористою и величественною, такъ 
и по населетю. Жители Даларне— крепшй 
народъ съ природною остротою ума и лов
костью; о последнемъ свидетельствуютъ фа- 
брпкащя часовъ, плетете волосяныхъ изде- 
лШ и т. п. Зиму они проводятъ большею 
ч астт  дома, а летомъ продаютъ заготовлен
ные фабрикаты въ Швецш, Данш п Англш, 
или  нанимаются на работы, преимущественно 
въ Стокгольме. Но возвращавшиеся обратно 
въ свои родныя долины дадекарлШцы все 
более и более заносятъ сюда чуж1е обычаи, 
отчего начинаетъ страдать та простота нра- 
вовъ, которою въ течете несколькихъ сто-
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Водопадъ въ ТронтгейигЬ.

л£тШ отличалась Даларне. Между собою да- 
ларшйцы говорятъ на особенномъ нарйчш. 
Здйсь сохранился еще до сихъ поръ нарядный 
нащональный костюмъ, уже исчезнувши въ 
средней и южной Швецш. Своимъ значешемъ

Фалунъ обязанъ добывать) мйди, находя
щейся въ его горахъ, но это значеше его 
уже упало и далеко не можетъ равняться съ- 
тймъ, чймъ было два-трк столйт1я тому на- 
вадъ.

СкандинавскШ полуостровъ состоитъ изъ громадной скалистой площади,, 
которая на западной своей стороне, въ королевстве Норвегш, переходитъ ът> 
горную страну, круто ниспадающую къ океану. Местами въ Швецш попадаются 
своеобразный горныя образовашя; это— горные хребты, всегда вытянувпйеся въ 
длину и поднимающиеся на подофе столовой возвышенности на 1 0 0  и бол$о 
метровъ выше средняго уровня холмистой страны; состоять т а т е  хребты изъ 
твердаго гранита и называются «азами» (a s — «покрышечные хребты»). Собственна 
горныхъ цепей въ томъ смысле, какъ обыкновенно мы ихъ понимаемъ, здесь 
н4тъ, и высокш сплошной горный хребетъ, известный подъ назвашемъ Шолень- 
скаго хребта (K jo len ), якобы отделяющш Швецш отъ Норвепи, существуетъ 
только въ воображены: въ действительности Шоленсшя горы не существуютъ, в 
на лучшихъ картахъ последняго времени мы даже не встречаемъ этого назвашя. 
«KjOlen» означаетъ киль, и этимъ именемъ страна обязана своему видимому 
сходству съ килемъ судна,— сравнеше, справедливость котораго сильно подорвана 
позднейшими топографическими изследовашями. Расположенные на постепенно,



155

едва заметно поднимающейся поверхности широше котлообразные промежутки 
разд&ляютъ продольные горные хребты и отдельный закругленныя вершины; 
посл£дшя часию покрыты внизу л'Ьсомъ, частш же пустынны и голы. Проме
жутки между горами заполнены обширными болотами и многочисленными озерами. 
Куда ни глянешь, всюду взоръ встрйчаетъ водныя поверхности всевозможной 
величины, расположенныя въ видк ступеней другъ надъ другомъ, на различной 
высота. Такимъ образомъ, горныя массы Скандинавы перерезываются широкими 
поперечными балками, нарушающими ихъ непрерывность, такъ что возвышенности 
являются зд^сь преобладающими, а низменности и долины, большею частш узшя, 
играютъ второстепенную роль.

Скандинавская горная возвышенность 
имйстъ совершенно иной характеръ сравни
тельно съ горами южной Европы. Если пу- 
тешественникъ изъ ручной долины или изъ 
форда взберется на высоту и посмотритъ 
кругомъ, то передъ нимъ откроется огромная 
„гейда“. Норвежское ,,heidi“ , первоначально 
обозначало, какъ и немецкое ,,Heidew не что 
иное, какъ широкую пустынную равнину, 
лишенную древесной растительности; но мало 
по-малу смыслъ этого назвашя изменился, 
и теперь подъ словомъ „heid i“ разумеется

не только возвышенная пустыня, но и вся
кое гористое образоваше, гора вообще. Выра- 
жеше „ехать по гейдеи норвежцы обыкно
венно понимаютъ въ смысле прямаго следо- 
вашя изъ долинъ по горамъ, но съ ограни- 
чешемъ,—если горы, о которыхъ идетъ речь, 
выступаютъ за границу древесной раститель
ности; если же оне остаются ниже этой 
границы, тогда употребляется другое выра- 
жеше,— ехать over skogen (по лесу); если 
обнаженныя, лишенный древесной раститель
ности нагорныя возвышенности имеютъ

Хенефоссъ
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значительное протяжете, тогда ихъ называ
ю т  (,,w iddene“ (раздолье). Въ восточныхъ 
мйстностяхъ Норвегш для обозначешя путе- 
шеств1я по горамъ употребляютъ выражеше 
„o v er k jo len  (ехать по килю). Слово „киль” 
предполагаетъ горный хребетъ съ отлогими 
склонами, ограничиваемый съ обеихъ сторонъ 
двумя долинами, но ничего подобнаго въ 
страйк не наблюдается: здесь н&тъ ни одного 
образоваюя, которое напоминало бы собою 
горную цепь. Въ Норвегш имеются только 
обширныя плоскогор1я, безъ гребней и скло- 
новъ; они не отдйляютъ въ сторону Швецш 
никакихъ боковыхъ ветвей, а просто закан
чиваются долинами. Восточную границу наи
большей средней высоты страны нужно искать 
въ той полоса, которая находится въ раз- 
стояши 80— 100 километровъ отъ западнаго 
берега моря и идетъ приблизительно парал
лельно ему; скалистыя массы отклоняются 
отъ этого направлешя лишь у Йедерена 
(58°50' с. ш.). Обширныя, лишенныя древесной 
растительности, пустынныя гейды, настоящая 
„возвышенный пустыни” , имйютъ очень раз
личную высоту надъ уровнемъ моря. Средняя 
ихъ высота вообще менее на севере, чЬмъ 
въ средине и на югй; на сквере она коле
блется между 490—650 метр., на юге и въ 
средней части —• между 800  — 1,130 метр., 
такъ что полуостровъ къ северу имкетъ более 
плоскШ характеръ, по направленш же къ 
югу или, вернее, къ юго-западу, онъ повы
шается. Въ южной Норвегш, между 64—63° 
с. ш., поднимается самая мощная возвышен
ность Скандинавш, могуч1я 1етунфьельды 
(„Гигантсшя горы”), на которыхъ лежитъ 
величественный S to re  G aldhopp ig  въ Йемс- 
фьельдк, самая высокая въ Сев. Европе, 
гора (2,604 метра). Нисколько скверике, въ 
Доврефьельдк, громоздится массивный Сне- 
хеттенъ (2,306), долгое время считавппйся 
высочайшею вершиною Скандинавш. Кроме 
указанныхъ вершинъ, заслуживаетъ упоми- 
наш я еще Сулительма, на крайнемъ сквере'■ 
высотою въ 1,869 метровъ.

По страшной, величавой дикости своихъ 
горъ Скандинав1я не уступаетъ ни одной 
стране Европы. Изборожденныя ущельями и 
разсклинами, подобно Альпамъ, горы Скан
динавш наполнены страшными пропастями 
и глубокими оврагами, множествомъ горныхъ 
озеръ, заключенныхъ между отвесными ска
листыми стенами, массою бурныхъ ручьевъ 
и рккъ съ громадными водопадами; онк по
всюду покрыты разбросанными осколками 
скалъ и могучими глетчерами („Iokull” , мн. 
ч. „ Iok ler”), на которыхъ, въ противопо
ложность Альпамъ, часто встречаются обра
зовала, имккищя форму столовой возвышен
ности. 1остедольсбрае -  самый большой глет- 
черъ въ нашей части света, а внутри 
1окультскаго фюрда ледникъ своимъ краемъ

доходитъ почти до самой поверхности моря. 
Нктъ недостатка, здесь также и въ лавинахъ. 
Но вследCTBie того, что у з т я  и глубошя до
лины Скандинавш, такъ сказать, исчезаютъ 
среди мощныхъ, сплошныхъ горныхъ громадъ, 
картины ея имкютъ совершенно иной харак
теръ и  производятъ совершенно иное впе- 
чатлкте  сравнительно съ картинами техъ 
горныхъ странъ, где, какъ, напр. въ Альпахъ, 
долины преобладают^ и по занимаемому 
пространству превосходятъ возвышенности.

Гидрографичесюя услов1я Скандинавш 
соответствуютъ платообразному строенш ея 
горныхъ массъ. Въ самомъ деле, весь полу
островъ представляетъ собою озерное плато. 
Все те водныя массы, которыя въ виде 
пара поднимаются съ поверхности севернаго 
моря и Атлантическая океана и приносятся 
западными ветрами въ Норвегш, наталкива
ются на западный склонъ столовой возвы
шенности и не могутъ' переступить чрезъ 
могучую горную равнину. Благодаря этому 
получается обильный осадокъ, обусловливаю
щей собою еуществоваше массы текучихъ и 
стоячихъ водь. Реки (Эльфы) светлая, ис
кристая, зеленоватаго цвета бегутъ по доли- 
намъ въ разныя стороны. Более или менее 
значительнаго развиия эти реки, понятно, 
достигаютъ лишь на восточной, шведской 
стороне, п представляютъ собою собственно 
не что иное, какъ рядъ внутреннихъ озеръ 
(по норвежски— „ v an d e ” ), связанныхъ между 
собою короткими стремительными потоками, 
которые местами превращаются въ значитель
ные водопады. Само собою понятно, что 
этотъ процессъ совершается гораздо быстрее 
на 'западной стороне, где горные склоны 
сравнительно очень круты, чемъ на восточ
ныхъ скатахъ, спускающихся медленно и 
постепенно. Долины здесь глубоки и удалены 
другъ отъ друга. Падаюшдй на поверхность 
плато дождь собирается на поверхности плато 
и затемъ стекаетъ внизъ по узкимъ канавамъ 
и бороздамъ долинъ, которыя отделяются отъ 
фюрдовъ крутыми и отвесными скалистыми 
стенами, такъ что река достигаетъ фярдовъ 
въ виде водопадовъ. На западе огромныя 
массы воды низвергаются часто въ виде од
ного сплошная водопада исполинскихъ раз- 
меровъ, безъ всякихъ уступовъ, съ высоты 
въ несколько сотъ метровъ. Здесь находятся 
также величайппе каскады Норвегш, которыя 
по массе воды и величественности картины 
далеко оставляютъ за собою-альшйсше водо
пады. Во всей Европене встретишь водопа
довъ съ такою колоссальною высотою непо
средственного падешя и такихъ размеровъ, 
каковы, напр., находящееся здесьРингедальсъ- 
Фоссъ и Всрингъ-Фоссъ (292 м.) въ Гардан- 
гере или еще более великолепный Рыоканъ- 
Фоссъ (162 м.) въ Телемарке, носящШ выра
зительное назваше „дымящШся водопадъ”
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такъ какъ онъ раздробляется въ огромныя 
облака водяной пыли.

Но что возбуждаетъ особенное внимате 
путешественника въ Скандинавы, — это ко
лоссальность ея горизонтальныхъ протяжешй. 
Среднеевропейсшя Альпы, нанр., оиисываютъ 
дугу въ 1,190 километровъ длиною отъ Рявь- 
ера-дн-Поненте у Средиземнаго моря до Ду
найской низменности около ВАны. Западный 
же край Скандинавскихъ горъ, отъ Линдес- 
неса до Нордкапа, им'Ьетъ въ длину болЪе 
1,830 километровъ. Общая площадь, занима-

большинств'Ь случаевъ изображается на ли- 
стахъ такого же формата, какъ Пиренейсшй 
полуостровъ, Англ1я, Франц1я или Турщя. 
Благодаря этому, Норвежшя озера, какъ, наир., 
ЬПэзенъ или Фаэмундъ, превосходящая по 
протяженш Женевское и Боденское озера, на 
такихъ картахъ почти совершенно незаметны. 
Согнефщрдъ простирается вглубь материка 
болйе ч&мъ на 220 километровъ,— разстояше, 
приблизительно равное пространству между 
Мюнхеномъ и Гейдельбергомъ или между 
Иннсбрукомъ и Вероною. Гудбрандсдаль, отъ

Г. Гетенбургъ.

емая этими горами, равняется 523,100 кв. 
километрамъ, — на 55,000 кв. километровъ 
бол'Ье пространства, занимаемаго Альшйскими, 
Аппенинскими и Пиренейскими горами, взя
тыми вм&ст&. Однако, съ отношешями этихъ 
величинъ мы еще не вполне свыклись. Въ 
нашихъ учебныхъ атласахъ Скандинав1я въ

начала до конца совершенная горная долина, 
въ своемъ главномъ протяженш занимаетъ 
около 3 7 2  градусовъ географической шпроты.. 
Сравните теперь съ этими пространствами 
протяжешя долинъ Инна или Роны, посколь
ку послйдшя принадлежатъ Адьшйской об
ласти.

Относительно геологическаго прошлаго Скандинавы мы знаемъ очень малог 
такъ какъ здесь почти совсФмъ отсутствуютъ осадочные пласты и остатки иско- 
паемыхъ организмовъ. Несомненно одно, —  что полуостровъ некогда поднимался 
надъ поверхностью моря выше, чемъ теперь; неопровержимыми доказательствами 
тому служить существоваше фюрдовъ и шкеръ. Последшя на Норвежскомъ бе
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регу сохранились во всемъ своемъ величш, на шведской же стороне, обращенной 
къ Балтшскому морю, где замечается непрерьшное подняие берега, они замаски
рованы сушею.

Хрисйашя, съ фортомъ Агерсгуусъ, сре- 
дотоше правительственныхъ учреждешй, уни- 
верситетсшй и торговый городъ, ни въ ка- 
комъ отношенш не можетъ равняться съ 
Стокгольмомъ: она уступаетъ ему и по кра- 
<юте местоположетя, и по величественности 
и роскоши общественныхъ учреждешй, и по 
богатству своихъ музеевъ. Это объясняется 
отчасти тЬмъ, что быстрое развййе Хрисйа- 
нш началось въ сравнительно недавнее вре
мя; еще въ 1814 году въ ней насчитыва
лось весго лишь 10,000 челов^къ населешя, 
въ настоящее. же время эта цифра возросла 
до 150,000. Въ другихъ отношешяхъ Хри- 
-сйашя также представляетъ мало зам^ча- 
тельнаго; правда, въ города есть королевскШ 
яамокъ, исправительный домъ, театръ, биржа, 
университетъ, таможня, здаше правитель
ственныхъ учрежден^, а также различныя 
казенныя заведешя, здашя и общества; но 
все это не представляетъ собою ничего осо- 
беннаго для города, раздйленнаго на четыре 
квартала и 12 предм’Ьсий, причемъ посл'Ьд- 
ш я разс^яны на болыпомъ разстояши и-от
делены другъ отъ друга горами и долинами. 
‘Самый городъ расположенъ на скалистой 
почве; всюду встречаются груды горныхъ 
породъ, и.даже подле новаго и самаго кра- 
«иваго здашя стортинга, въ которомъ соби
раются представители страны и находятся 
государственные архивы, поднимается на
стоящей каменный бугоръ.

Западный берегъ Норвейи подверженъ 
непосредственному действш приносящихъ 
дождь ветровъ, именно—югозападнаго и се- 
верозападнаго. Поэтому количество выпадаю- 
щаго здесь дождя довольно значительно; осо
бенно это нужно сказать относительно юж
ной части страны. Въ Бергене количество 
дождя, выпадающаго въ теченш года, дости
гаем  даже 1,90 метра, и въ году здесь бы
ваем  больше дождливыхъ, чемъ хорошихъ 
дней. Немногимъ путешественникамъ удава
лось видеть Бергенъ въ сухую погоду. Вбр- 
генъ (53,000 жителей) некогда, въ першдъ 
господства датчанъ, былъ столицею Норве
йи. Онъ гнездится между широкою бухтою 
и семью горами, въ складкахъ горъ, и со
стоим, собственно говоря, пзъ четырехъ или 
пяти городковъ, разделенныхъ между собою 
крутыми склонами. Бергенъ—главный тор
говый пунктъ Норвейи и главное складоч
ное место для рыбной ловли. Городъ ле
ж и м  у внутренняго края глубоко врезав
шейся въ сушу бухты Ваагъ и им еем  уз- 
шя, извилистыя и неровныя улицы; дома

въ немъ большею часйю деревянные, по
строенные въ своеобразномъ норвежскомъ 
стиле; городскихъ воротъ имеется всего двое, 
зато вдесь есть шесть площадей и королев- 
сшй замокъ. Бергенъ им еем  также свою 
собственную биржу и театръ, похожШ, впро- 
чемъ, скорее на плохо выстроенный сарай. 
Области къ северу отъ Бергена, именно — 
местности Согнефшрда, Ромсдаля, Дронтгейма 
и арктическая область, повидимому, не осо
бенно часто посещаются дождями. Особенно 
хорошъ бы ваем  здесь ноль месяцъ, наибо
лее удобный для путешествШ. Въ настоящее 
время можно достигнуть самыхъ северныхъ 
береговъ Норвейи, пользуясь полнымъ ком- 
фортомъ: каждую неделю изъ Дронтгейма 
отходятъ пароходы, которые, держась вблизи 
берега, плаваютъ до Вадоэ, неподалеку отъ 
русской границы. Зимою пароходы отходятъ 
реже и плаваютъ медленнее, такъ какъ пла- 
ваше по узкимъ, окаймленнымъ утесами ка- 
наламъ бываетъ очень опасно въ темныя 
зимшя ночи. Пароходы отличаются большими 
размерами и удобствами, и переезды отъ 
одной станщи до другой совершаются обык
новенно въ 2  — 3 часа. Западные берега 
Норвейи такъ хорошо защищены съ запада 
островами или, по крайней мере, низкими 
рифами, что на пути о м  Хрисйаши до 
Гаммерфеста почти никогда не бываетъ бурь, 
такъ что даже самымъ чувствительнымъ къ 
морской болезни людямъ нечего бояться ея. 
Нередко пароходъ впродолжеше несколькихъ 
часовъ: плы вем по узкому проходу, вроде 
теснины. Въ одной изъ такихъ теснинъ, 
называемой „Садомъ Норвейи“ , лежитъ 
Дронтгеймъ (29,000 жителей), старинный, 
укрепленный городъ, место короновашя ко
ролей. Онъ расположенъ при впадеши реки 
Нида въ Дронтгеймсшй фшрдъ, глубоко вре
зывающейся въ материкъ. Это — одинъ изъ 
самыхъ старинныхъ и интересныхъ городовъ 
Норвейи; онъ тйнется по волнистой мест
ности въ направлеши къ северу. Разсматри- 
ваемый со стороны моря, городъ представ
ляетъ собою красивый полукругъ; чистеньк1е 
деревянные домики поднимаются другъ надъ 
другомъ въ виде террасъ, а на зеленомъ 
фоне цепи холмовъ красиво выделяется 
почтенный соборъ св. Олафа. Замечательно, 
что здесь, на одинаковой широте съ Гудзо- 
новымъ и Беринговымъ проливами, встре
чаются удивительнейпне плоды цивилизацш: 
прекрасныя школы, иэъ которыхъ некоторый 
имеютъ курсъ высшихъ учебныхъ завсденШ, 
великолепно обставленные лриоты, старин-
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шый соборъ и театръ, въ которомъ даются 
«большею частш драматически представлешя, 
<а иногда и оперы. ОЬвернЬе Дронтгейма встре
чается также несколько значительныхъ пунк- 
'товъ, но въ общемъ это—самый северный 
щентръ культуры въ Норвегш, и еслибы не 
Архангельскъ, то онъ былъ бы самымъ се- 
ъернымъ средоточ1емъ культуры на всемъ 
земномъ шаре. Наиболее значительные пунк
ты , лежашде насеверъ отъ Дронтгейма, сле- 
дуюпце: Намзе, Воде и Тремзе. Намзе распо- 
ложенъ у внутренняя края Намзефюрда, при 
истоке Намзена, широкой судоходной реки, 
протекающей по населенной местности, на 
которой встречаются’хлебныя поля, луга и 
леса. Боде лежитъ при устье Сальтенфюрда, 
въ области полярнаго круга, подъ 67° 20’ 
•с. ш., противъ самаго южнаго изъ Лофоден- 
•скихъ острововъ, занимающихъ почти четверть 
горизонта. Боде считается городомъ и мо
жете похвалиться темъ, что имеете целую 
тысячу душъ населетя; ыестоположете его 
•отличается живописностью, въ его долине 
возделывается хлебъ и имеются луга, а по
зади его, равно какъ и вдоль берега, тя
нется красивая, хотя и не высокая цепь 
холмовъ. На этихъ холмахъ во множестве 
встречаются альшйсшя и субъалыййсюя 
растетя, камнеломки (Saxifraga), D iras, 
анемоны, а,залей, верескъ • и ягодные кустар
ники. Флора арктической области невиди
мому, богаче различными видами растешй

сравнительно съ среднею полосою Норвепи; 
но зато флора последней такъ роскошна, 
такъ богата особями, что производить впе- 
чатлеше гораздо болыпаго растительнаго бо
гатства. После Боде следующее по значешю 
место занимаетъ Тромзе. Онъ расположенъ 
на небольшомъ острове, отдЬленномъ лишь 
узкимъ нроливомъ отъ большая, лежащаго 
на востокъ отъ него острова, который защи
щаете его отъ ветра. Въ гавани Тромзе 
всегда стоите масса кораблей—норвожскихъ, 
русскихъ, немецкихъ и другихъ. Повсюду 
разложена треска для просушки на солнце. 
Корабли строятся и починяются въ гавани. 
Въ городе много лавокъ; две изъ нихъ 
имеютъ даже зеркальный стекла и придаютъ 
этому северному уголку земли колорите 
болыпаго города. За городомъ возвышаются 
березы и сосны, лесистые холмы съ -не
сколькими красивыми дачами, открывается 
живописный видъ на более величественную 
цепь холмовъ расположенные на лежащемъ 
напротивъ острове. Однако, за пределами 
города, снегъ зачастую лежитъ даже въ ионе 
месяце. Гордостью Тромзе является городской 
каеедральный соборъ; онъ выстроенъ изъ 
дерева, очень красивъ и блеститъ свежестью 
первыхъ красокъ, отличается большими раз
мерами и имеетъ крестообразную форму. 
Внутри собора господствуете поразительная 
чистота; решетки — очень красивой работы. 
Въ соборfe имеется также и органъ..

Совершенно иной характеръ носить Лапланд1я, которая расположена на 
■Лерй Норвепи и Швецщ и тянется далеко на востокъ, въ предФлахъ русскихъ 
«ладЗшй. Зд$сь родина быстроногаго оленя и драгоценной гаги. Въ Норвегш 
■она занимаетъ область Тромзе и севернуюvчасть Дронтгейма, въ Швецш— боль
шую часть такъ называемой Норрландш. Это— наименее обработанная и насе
ленная область Скандинавш. Она разделяется на округи или «лапландшя мкрьи» 
Азеле, Умео, Питео, Лулео и Торнео.

Уже два столепя прошло съ техъ поръ, 
иакъ было обращено внимаше на те неиз
меримым богатства, которыя скрываете въ 

♦•себе северная Скандинав1я, особенно же — 
провинция Норботтенъ. Богатства эти заклю
чаются въ обширныхъ лесахъ, занимающихъ 
площадь въ 13,800 кв. километровъ, глав- 
нымъ же ибразомъ—въ металлическихъ ру- 
.дахъ, которыя местами содержтъ до 90% 
чистаго железа. ЖелЬзная руда образуетъ 
здесь громадным, неистощимыя залежи въ 
гнейсе, и такъ какъ она поддается разру- 
шешго въ горавдо меньшей степени сравни
тельно съ окружающими ее наслоешями 
гнейса, то она выступаете на поверхности 
земли въ виде целыхъ огромныхъ горъ. Но 
•составу своему она представляетъ магнитный

жсде8някъ, состоящШ изъ мелкихъ кристал- 
ловъ, и потому принимаете округлую форму 
и имеетъ мелкозернистый видъ. По устрой
ству поверхности шведсмя „лапландсшя 
марки“ можно причислить къ возвышен нымъ 
равнинаыъ; въ самыхъ высокихъ своихъ ча- 
стяхъ, такъ называемыхъ „ф1еллахъ“ , она на
чинаете- постепенно спускаться къ Ботниче
скому заливу сначала уступами, иногда очень 
крутыми, — сл'Ьдств1е чередования обнажен- 
ныхъ круглыхъ возвышенностей и нагор- 
ныхъ долинъ,—загЬмъ—въ виде поросшей 
лесомъ горной Страны съ водоразделами не
значительной высоты и, наконецъ, въ виде 
слегка холмистая побережья. Въ области 
ф!елловъ,где температура очень низка (даже 
•летомъ она стоите немного выше нуля), не
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можетъ быть и речи объ обработка почвы; 
за исключешемъ ущелШ п горныхъ скло- 
новъ, покрытыхъ ивнякомъ и ползучею бе
резою, а также бол4е теплыхъ окрестностей 
нйкоторыхъ значительныхъ озеръ, где, на 
высоте 648 мстровъ надъ уровнемъ моря, 
береза образуетъ нечто вроде лесовъ,— мест
ность совершенно обнажена. Кроме мимолет
ной цветочной флоры, характеризующейся 
редкими видами, малыми размерами пли 
красотою этпхъ видовъ, а затемъ своеобраз
ною мрачною окраскою, которая, впрочемъ,

долготы “и 65— 68° широты —проходить че- 
резъ Ар1ептугъ до Ларюаура, на северномъ 
конце Рашатреска, затймъ черезъ погостъ 
Гелливару по р. Каликсу до Витанги и.ре
кою Муошо въ самомъ северномъ углу Пая- 
лы; впрочемъ, долины, покрытыя хвойными 
деревьями и березами, тянутся еще далее на 
северъ. Местность, одну изъ границъ кото
рой мы только что указали, занимаетъ, какъ 
было уже сказано, площадь въ 13,800 кв. 
километровъ. Къ лесной области примыкаетъ 
обрабатываемое побережье; здесь известное?

Семья Лапландцевъ.

местами принимаетъ ярше цвета и от
личается почти тропическою силою, — въ 
этой местности встречаются лишь низко
рослый растешя, скудная, тонкая трава, бо
лотный тростникъ и безчисленные виды мха. 
Изъ числа последнихъ замечателенъ одинъ 
видъ,— такъ называемый олешй мохъ (L i
chen  ran g ife rin u s); онъ растетъ чаще всего 
на голыхъ скалахъ и именно на границе 
ечныхъ снеговъ и составляетъ основу жи

вотной и человеческой жизни, прозябающей 
и въ этихъ негостепршмныхъ местахъ. Къ 
ф1елламъ примыкаетъ область лесовъ; гра
ницею между ними можно считать линио, 
которая для Норботтена—между 35 — 4 l 0

подняие южной стороны полуострова, въ 
противоположность опусканш северныхъ бе- 
реговъ, гораздо заметнее, чемъ въ южныхъ 
частяхъ его; обширныя луговыя пространства, 
бывппя некогда морскимъ дномъ, ежегодно 
покрываются слоями земли, которая прино
сится сюда водами ф!елловъ. Несмотря ни 
обширныя болотистыя пространства, покры
тыя лесомъ, побережье можетъ быть на
звано возделанною равниною, и по долинамъ 
его рекъ расположены таюя, пригодныя; ля 
земледел!я места, которыя по обширности 
превосходятъ все подобный же местности въ 
другихъ частяхъ Швецш.

Обитателями описанной обширной страны являются лапландцы; отдельные 
представители этого племени встречаются уже въ Стокгольме, а еще чаще— въ
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Тромзе; несмотря на то, что миссюнеры проявили надъ ними настояпця чудеса 
педагогш, они все-таки оказываются низшею расою. Способности ихъ, невиди
мому, весьма ограничены; въ Норвеии они образуютъ отдельную расу, подобно 
нашимъ цыганамъ.

Лапландцы принадлежать къ финскому 
племени; они разделяются на оленьихъ, иди 
горныхъ лапландцевъ, такъ называсмыхъ 
фьельдфинновъ, которые кочуютъ вместе съ 
своими стадами оленей и представляютъ 
истинный типъ этого племени, и рыбачьихъ, 
или береговыхъ лапландцевъ. Главнымъ за- 
нятаемъ последнихъ служить рыболовство въ 
прйсныхъ (E lvefinen—ручные финны) и со- 
леныхъ (Sofifinen—приморше финны) во- 
дахъ. Эти различныя подраздйлешя назы
ваются вь Россш общимъ именемъ скольте- 
финновъ, если они исповйдуютъ православ-' 
ную > ipy . Лапландцы малорослы, но отли
чаются 'крйпкинъ сложешемъ; лицо у нихъ 
широкое, съ заостреннымъ подбородкомъ; ха
рактера лапландца мирный: при встречахЪ 
онъ всегда говорить „миръ“; съ другой сто
роны, однако, лапландцы отличаются алч
ностью, скупостью, нечистоплотностью и 
страстью къ спиртнымъ напиткамъ. Они 
очень суеверны; такъ, у нихъ до сихъ поръ 
существуйте еще колдуны и колдуньи, пред
сказывающее рождеше и смерть. Норвёжсше 
лапландцы лучше сравнительно съ другими 
своими соплеменниками; шведсше же, фин- 
ляндсше и pyccicie лапландцы стоять значи
тельно ниже ихъ. Число лапландцевъ заметно 
увеличивается, такъ какъ рождаемость среди 
нихъ - превышаете смертность. Лапландецъ, 
выучившись говорить по-норвежски, отри
цаете свое происхождете и скоро изменяетъ 
обычный.свой костюмъ на норвежское платье. 
Изменеше это пдетъ очень быстро, особенно 
если принять во внймаше услов1я местности, 
въ которой лапландцы живутъ. Литература 
лапландцевъ, если только можно употребить 
въ данномъ случае это слово, не велика и 
состоитъ изъ небольшихъ песенъ и эпиче- 
скихъ стихотворен1й; сочинешя религюзнаго 
содержашя доселе преобладаютъ. Лапланд- 
цамъ знакомы начала ассощацш: мнопо изъ 
нихъ скдадываютъ вместе капиталы и ве- 
дутъ хозяйство сообща, по устному договору; 
капиталь же ихъ, какъ и все богатство во
обще, заключается въ стадахъ оленей; 400 
этихъ полезныхъ животныхъ (по-норвежски 
„гепохе“, по-лаплан^ски—,,sa rv is“) должны 
прокармливать своими продуктами лапландца, 
его жену и детей. Разделете труда—далеко 
не идеальное: мужчины готовятъ пищу, жен

щины шьютъ; те и друшя ухаживаютъ за 
оленями. Лапландцы подвержены также 
Bniamio моды; объ этомъ свидетельствуетъ 
чрезмерное употреблеше ими кофе, а также 
современный перевороте въ женскомъ голов- 
номъ уборе, замена лапландской формы при- 
ветств1я норвежскою, введете норвежскихъ 
лыжъ взаменъ лапландскихъ и т. п. Это 
служите вместе съ темъ и доказательствомъ 
того, что лапландцы готовы отказаться отъ 
старинныхъ традищй, разъ только убедятся, 
что ихъ можно заменить другими, болёе со
вершенными и целесообразными. Брйнявъ 

■ наружно протестантскую веру, они недаютъ 
себе труда . глубже вникнуть въ сущность 
христнскаго учешя. Въ своихъ взглядахъ 
на бракъ лапландцы следуютъ современнымъ 

.идеями: красота и знатность лапландской 
девушки возрастании пропорцюнально числу 
оленей, выдаваемыхъ за н$е въ приданое. 
Они питаютъ уважеше къ уму и золоту, но 
почтете это не имеете характера рабской 
трусливости: лапландецъ знаетъ, что онъ— 
свободный человекъ, подобно всякому дру
гому гражданину Норвеии. Эти ледяные 
люди обнаруживаютъ живой интересъ къ де
лами школы, церкви, общины, провпнцш; 
министрами они интересуются столь же мало, 
какъ и наши крестьяне, но о существовали 
короля, знатотъ. Подати уплачиваются съ 
аккуратностью, которая свидетельствуетъ о 
любви къ порядку и сознанш долга; но, 
уплачивая ихъ, лапландецъ, подобно нашему 
крестьянину, никогда не упустить случая 
заметить сборщику податей, что оне очень 
высоки. Лапландцами нельзя отказать въ 
известной доле опрятности, хотя въ супе 
ихъ попадается не мало оленьихъ волосъ, а 
отъ чистки посуды они отрекаются въ виду 
особенныхъ климатическихъ условШ. Кочев
ники очень добродушны, если съ ними обра
щаться справедливо, но они преклоняются 
предъ повелителемъ, если онъ обладаетъ 
энерпею и силою воли, достаточною для 
преодолели дикости климата. Исключая во
ровства оленей, которое, впрочемъ, сами лап
ландцы не счптаютъ грехомъ, они честны, 
и имъ можно доверить какой угодно транс- 
портъ. Они — единственные .надежные про
водники но снежнымъ равнинамъ своей не
измеримой возвышенной плоскости.

Не смотря на то, что Скандинавскщ полуостровъ простирается на 4 1/ 2° 
за пределы полярнаго круга, климатъ его теплее, ч$мъ это можно было бы

и .ФР. ГЕЛЬВАЛЬДЪ T. Ш.
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предполагать, судя по его положешю. Правда, здйсь не существуетъ т4хъ мяг- 
кихъ переходовъ между отдельными временами года, которые составляютъ столь 
важное преимущество средней Европы; со вступлешемъ въ арктичешй лоясъ 
разница въ климат^ оказывается значительнее, чймъ можно было бы ожидать; 
но не смотря на все это, гранитная глыба, которую мы называемъ Норвейею, 
постоянно согревается Гольфштремомъ, теплыя волны котораго омываютъ берега 
Норвегш до самаго Нордкапа. Х р и с т ш я , лежащая на одной параллели съ юж- 

• ною оконечностью Гренландш, имеетъ однако гораздо более мягкую температуру, 
которая въ среднемъ определяется въ 4° Д.

Благодаря этому счастливому обстоятель
ству, въ Норвегш подъ 64° с. ш., следова
тельно — на одной широте съ Гудзоновымъ 
проливомъ, растетъ пшеница, а овесъ и яч
мень вызреваютъ даже въ пределалъ поляр- 
наго круга. Растительность на этпхъ высо- 
кпхъ шпротахъ отличается некоторыми свое
образными особенностями, зависящими, по- 
видимому, отъ особенныхъ климатическихъ 
условШ; эти особенности изследованы были 
лишь въ недавнее время профессоромъ Шуб- 
леромъ въ Хрисианш и г. Тиссерандомъ въ 
въ Париже. Замечательно въ этомъ отноше
ны, напр., поразительная быстрота, съ ко
торою созреваютъ здесь злаки, и краткость 
срока, необходимаго для ихъ роста. Пшени
ца, посеянная въ последнихъ чнслахъ мая, 
въ конце августа уже бываетъ готова, для 
жатвы. Туземные злаки для вызревашя тре- 
буютъ всего лишь около 74 дней, тогда какъ 
сёмена техъ же самыхъ растешй, вывезен- 
ныя изъ более южныхъ областей, требуютъ 
для этого 105 дней. Г. Тиссерандъ вычи- 
слилъ, что средняя продолжительность пе- 
р щ а , необходимаго для вызревашя пшени

цы, въ Эльзасе равняется 131 дню,- въ 
окрестностяхъ Парижа— 139 и въ Алжирш— 
142 днямъ.- Ячмень, посеянный въ Хрисйа- 
нш, подъ 60° с. ш., вызреваетъ въ теченш 
90 дней; семена же того же самаго растешя, 
взятыя изъ более северныхъ округовъ, напр. 
изъ Альтепа, будучи посеяны въ Х ристнш , 
поспеваютъ въ восемь недель. Друйе злаки 
обнаруживают подобную же особенность, и 
многочисленные опыты, произведенные надъ 
ними, установили тотъ фактъ, что сорта 
хлебныхъ растешй, взятые съ севера, обла- 
даютъ замечательного скороспелостью, и что 
это качество они теряютъ лишь черезъ не
сколько поколенШ, будучи перенесены въ 
более южныя области и акклиматизировав
шись тамъ. Такъ какъ выигрышъ несколь- 
кихъ дней при жатве въ странахъ, где хо
лода начинаются уже съ сентября, имеетъ 
очень важное значеше, то на упомянутые 
семена злаковъ существуетъ большой сиросъ 
не только въ Скандинавы, но и въ Ислан- 
дш и даже въ Южной Гренландш, куда эти 
семена и вывозятся. Но этимъ далеко не 
исчерпываются особенности северо-норвеж-

Нордкапъ.
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ской флоры. Невидимому, все цереалш, вы
везенный въ Hopeeriio изъ южныхъ странъ 
Европы, значительно увеличиваются въ раз- 
мерахъ и весе, тогда какъ, наоборотъ, бу
дучи вывезены изъ Норвегш во Францпо или 
въ Германш, оне уменьшаются въ обоихъ 
направлешяхъ. Тиссерандъ открылъ, что въ 
ткани сЬверныхъ растешй содержатся очень 
•значительное количество углеводорода; оче
видно: испускаше растешями углекислоты при 
.помощи листьевъ въ высокихъ широтахъ 
должно совершаться съ особенною быстро
тою; а такъ какъ этотъ процессъ находится 
въ зависимости отъ дЬйств1я света, то эту 
деятельность растешй въ Норвегш нужно 
приписать продолжительному въ течеши 
долгихъ лйтнихъ дней процессу инсоляцш. 
Въ самомъ деле, вычислено, что количе
ство теплоты, получаемое, наир., Альте- 
номъ въ течеши известнаго дня, когда 
солнце стоитъ надъ горизонтомъ 20 часовъ. 
значительнее того количества теплоты, ко
торое исиускаетъ солнце въ то же самое 
время на поверхность странъ более теплаго 
умереннаго пояса. Это наблюдеше подтверж
дается и различными другими явлешями, 
какова, напр., более живая окраска растешй. 
По мере движешя къ северу, хлебныя ра- 
стешя становятся темнее, зеленая окраска 
деревьевъ и кустарниковъ гуще, цветы ста
новятся ярче и пестрее; цветки, окрашен
ные у насъ въ белую или бледно-желтую 
краску, въ Норвегш имеютъ ярко-красный 
или золотистый цветъ. Кроме окраски, расте- 
ш я Норвегш отличаются еще и большею ин
тенсивностью запаха. Овощи, — сельдерей, 
хренъ, чеснокъ, петрушка, лукъ и т. и., по 
мере приближешя къ северу пршбретаютъ 
все более и более резшй вкусъ, такъ что 
путешественникъ съ трудомъ привыкаетъкъ 
нимъ. Лаванда и перечная мята Дронт- 
гейма гораздо ароматичнее техъ же пряно
стей, разводимыхъ въ Англш, а норвежстй 
табакъ,—счастливь тотъ, кому не приходи
лось его курить! — отличается своею кре
постью. Въ общемъ флора Норвегш сходна 
■съ алыпйскою. Въ Альпахъ растешя также 
■окрашены въ более ярше цвета и обладаютъ 
большею ароматичностью. Въ обоихъ слу- 
чаяхъ причина одна и та же,—это солнце. 
Въ Альпахъ оно действуетъ съ большею 
энерпей, такъ какъ его лучамъ приходится 
проходить чревъ воздухъ меньшей плотности; 
въ арктическихъ странахъ оно действуетъ 
слабее, но зато продолжительнее, благодаря 
более длиннымъ днямъ.

Уже въ южной Скандинавш, въ Сток
гольме и Хр'исианш, путешественника пора- 
жаютъ коротшя и свётлыя летшя ночи, 
обладающая редкою, въ высшей степени 
своеобразною прелестью. Глубошя долины на 
сАвере отличаются большою мрачностью; но

чемъ выше поднимаешься, чемъ более рас
ширяется горизонтъ, темъ светлее стано
вится вокругъ. Въ полночь, когда въ гор- 
ныхъ местностяхъ на западе еще видна ве
черняя заря, на востоке занимается уже 
утренняя заря, распространяя кругомъ яс
ный светъ; надъ всею местностью спускаются 
сумерки, въ высшей степени своеобразныя, 
подернутыя желтовато-серою дымкою. Полу
чающееся зрелище не имеетъ никакого 
сходства съ севернымъ шявлемъ. Все кру
гомъ окутывается ровною пеленою, освЬщае- 
мою ровнымъ, бледнымъ светомъ; нигде не 
видно тени. Среди этихъ мерцающихъ суме- 
рекъ воцаряется торжественная тишина. 
Дома отчетливо выделяются среди окружаю- 
щаго полумрака, будучи видимы во всехъ 
подробностяхъ, но нигде не заметно ника
кого движешя. Не слышно ни лая собакъ, 
ни иёш я птицъ; и люди, и животнЫя 
снять; тишина нарушается только журчаньемъ 
воды, бегущей со скаль, да шелестомъ де
ревьевъ. Но по Дронтгейму (63° 27 ' с. ш.) 
еще нельзя составить себе правильнаго пред- 
ставлешя объ арктическихъ ночахъ. На по- 
лярномъ круге, въ теченш несколькихъ не
дель, солнце спускается за горизонтъ всего 
за десять минуть до полуночи, посылая на- 
задъ таше лучи, какъ будто оно прикрыто 
облакомъ. Спустя десять минуть после полу
ночи оно уже снова поднимается надъ гори
зонтомъ,— понятно, въ северной его точке,— 
въ болыпемъ его блеске. Въ коротшй першдъ 
исчезновешя солнца ощущается довольно 
сильная прохлада, но съ восходомъ солнца 
она быстро разсёевается. Еще на одинъ 
день пути севернее, еще однимъ градусомъ 
выше полярнаго круга,—и мы наблюдаемъ 
уже иную картину, если погода хороша и 
горизонтъ не закрыть облаками. Солнечный 
дискъ, менее красный, чемъ у насъ, опу
скается до техъ поръ, пока не приблизится 
къ горизонту на разстояше приблизительно 
тройнаго своего дааметра; тутъ онъ какъ 
будто останавливается на несколько минуть 
и затемъ снова начинаетъ подниматься, по
двигаясь къ востоку. Солнечный светъ и 
жаръ въ ташя ночи отличаются такою ин
тенсивностью, что приходится прибегать къ 
помощи вонтика; если воздухъ спокоенъ, то 
можно при помощи зажигательнаго стекла 
выжечь на шерстяномъ платье дыру или 
вакурить трубку; однако, смотреть прямо на 
солнце можно, хотя и съ некоторою болью 
въ глазахъ. Чемъ дальше къ северу, темъ 
выше становится точка наибольшаго пони- 
жешя солнечнаго диска. Въ Тромзе, напри- 
меръ, она находится отъ горизонта Ъъ раз- 
стоянш, равномъ пяти-шести щаметрамъ сол
нечнаго диска. Соответственно этому увели
чивается также и продолжительность nepio- 
довъ стояшя солнца надъ горизонтомъ; такъ,

*
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въ ГаммерфестЪ солнце не заходить за го- 
ризонтъ въ теченш м&сяца, на Нордъ-Кап& 
оно стоить съ 14 мая до 30 т л я ,  т. е. въ 
продолженш 67 дней. По вечерамъ интен
сивность св&та конечно уменьшается, оста
ваясь, однако, до половины одиннадцатаго 
часа, почти одинаковою; къ полуночи же 
она, невидимому, слегка возростаетъ. Ноч
ной свЬтъ мягче дневнаго; какимъ-то осо- 
беннымъ, теплымъ галтель разливается онъ 
по озерамъ и скаламъ, о которомъ нельзя 
составить себй понят1я тому, кто самъ не

таютъ другъ съ другомъ точно днемъ; около 
двухъ часовъ они отправляются спать, но съ 
тЪмъ, чтобы скоро подняться опять, какъ 
будто сонъ не составляетъ для нихъ потреб
ности. Едвали нужно прибавлять, что ни 
въ арктической области, ни въ мйстностяхъ,. 
лежащихъ значительно южн'Ье полярнаго 
круга, лйтомъ до самаго конца ш ля на неб& 
не видно ни одной зв&зды, а луна появ
ляется очень рйдко, причемъ имйетъ очень 
бледный видъ. Все сказанное имйетъ м^сто, 
понятно, только въ хоронйя ночи. Облачныя

Судно впкинговъ, найденное въ 1 8 8 0 'г. въ Норвегш.

видйлъ этого явлешя. Очень интересно на
блюдать изыйнеше свЬта послй полуночи; 
уже около 1 2 г /2 часовъ онъ начинаетъ npi- 
обрйтать ту беловатую окраску, какая на
блюдается въ нашихъ мйстахъ спустя часъ 
послЪ восхода солнца. Птицы летаютъ во- 
кругъ, рыбы начинаютъ свою водяную 
пляску, и кажется, что одушевленная при
рода, равно какъ и неодушевленная, одина
ково мало знаютъ ночь. Въ Тромзе въ ташя 
ночи люди стоять у своихъ домовъ и бол-

ночи здйсь врядъ ли р$же, чймъ у насъ, 
такъчто путешественникъ не гарантированъ 
отъ печальной участи—воротиться домой, не 
увидЬвъ полуночнаго солнца. Само собою по
нятно, что за длинными полярными днями 
сл&дуютъ столь же длинныя ночи; во время 
такихъ ночей и ц-Ьлые месяцы длящихся 
сумерекъ господствуем продолжительная зи
ма, мракъ которой смягчается луннымъ 
свЬтомъ и чудною картиною сйвернаго гая- 
шя.

Королевства Швещя и Норвеия соединены между собою лишь такъ назы- 
ваемымъ личнымъ союзомъ, т. е. короны обйихъ державъ принадлежать одному 
и тому же государю; оба королевства имФютъ также и общихъ дипломатиче-
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«кихъ представителей. Во всемъ остальномъ это —  два совершенно отдЬльныхъ 
государства: каждое изъ нихъ пикета свою армно, свой флотъ и т. д.; каждое 
управляется своими законами и имФетъ собственный учреждешя; до посл'Ьдняго 
времени каждое изъ нихъ чеканило свою собственную монету. Въ настоящее 
время, къ общей выгода, Швещя, Норвейя и Дашя заключили между собою мо
нетную конвенцно, въ силу которой вей три государства обладаютъ общею пла
тежною единицею. Въ Швецш верховную власть съ королемъ разд^ляютъ: госу
дарственный совета, затЬмъ рейхсрата, состояний изъ двухъ палата; въ Нор- 
вегш существуетъ также государственный совета и «стортинга» (большой 
совета) народныхъ представителей,. разделяющшся на «лагтингъ» (законодатель
ное собран#) и «одельстинга» (собран!е землевлад^льцевъ). Лагтингъ состоитъ 
изъ четвертой части чденовъ одельстинга, избираемыхъ стортингомъ. Титулован
ное дворянство существуетъ только въ Швецш; въ Норвегш его н'Ьтъ; впрочемъ, 
въ последней крупные землевладельцы de facto составляютъ нечто вроде ари
с т о к р а т . Швещя, имеющая площадь въ 4 5 0 ,5 7 4  кв. килом, и насчитывающая 
4 .9 6 2 ,5 6 8  жителей, оффищалыю разделяется на 2 4  лена, заступившихъ место 
старинныхъ историческихъ;. провинцШ, назвашя которыхъ употребляются и до 
настоящего времени. Въ Норвегш, площадь которой обнимаетъ 3 2 2 ,3 0 5  кв. ки- 
лометровъ; съ наседешемъ въ 1 .9 8 8 ,6 7 0  душъ, до сихъ поръ сохранилось ста
ринное, церковное делеше— на 6 епархШ, который въ свою очередь распадаются 
ва 2 0  округовъ. Нравы и учреждешя этой страны, еще мало затронутой пото- 
комъ международных^ сношенш, доселе сохранили еще. ту простоту, которая 
напоминаетъ о давно минувщихъ столейяхъ. Этому не мало содействуетъ также и 
резко выраженный характеръ скандинавовъ. ... ' /

Скандинавы отличаются выносливостью, 
обил1емъ силы,- мужествомъ, ■ предпршйчи- 
востыо, любовью къ своему отечеству, кото- 
рымъ они гордятся. Этими качествами они 
обязаны окружающей .ихъ природе й тймъ 
заняЩямъ, которыя указала имъ последняя. 
Скандинава воспитало море, которое онъ на
зываешь своего второю родиною: первою от
чизною онъ счятаетъ „величественный c i-  
веръи. Онъ благоговейно чтнтъ память ста
ринныхъ морскихъ королей, на могильныхъ 
холмахъ которыхъ до сихъ поръ можно ви
деть надгробные камни (,,B autasteineu). 
Почва доставляетъ ему скудную пищу; съ 
большимъ трудомъ извлекаешь онъ также и 
сокровища изъ н-ЬдрЪ земли, лишь въ р'Ьд- 
кихъ случаяхъ пользуясь успехами новей
шей технолопи. Поэтому, удовольств1я его 
крайне просты. Мясо живущихъ на суш* 
животныхъ редко появляется на его столе; 
хлебъ напоминаетъ сухарь; въ неурожайные 
годы къ муке примешивается березовая кора; 
изъ спиртныхъ напитковъ въ Окандинавш 
встречается почти одна только водка. По

нятно, высший классъ общества, — горожа
не,—живетъ иначе. Во всякомъ случае то 
обстоятельство, что скандинавъ живетъ до
вольно одиноко, не остается безъ вл1яшя. 
Онъ ведетъ замкнутую жизнь въ своемъ ху- 
торе („gaarcl14), съ прислугою и рабочими. 
Съ знакомыми онъ встречается только по 
воскреснымъ днямъ, когда отправляется въ 
церковь, да и знакомыхъ у.него очень не
много. „Вигды“ , въ которыхъ онъ живетъ, 
и которые имеютъ отдаленное сходство съ 
деревнями, расположены на болыпомъ раз- 
стояши другъ отъ друга. Существо сканди
нава проникнуто здоровымъ кенсерватив- 
нымъ началомъ. Онъ не утратилъ ни одного 
изъ воспоминатй своего великаго прошлаго. 
Этого мало: древне-германешя божества про- 
должаютъ жить и поныне въ десняхъ и 
сагахъ, великаны н эльфы живы до сихъ 
поръ и поддерживаютъ. сношешя съ людьми.

Скандинавъ глубоко релииозенъ.. Проте- 
стантизмъ его своею строгостью напоминаетъ 
эпоху тридцатилетий войны. Но это каче
ство иместъ и свою оборотную сторону,
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именно — крайнюю нетерпимость по всймъ 
другимъ в&ровашямъ: въ Норвегш досел£ не 
было ни одного еврея, католиковъ же вд&сь 
терпятъ весьма неохотно. Вс£мъ скандина- 
вамъ присуща любовь къ своей родин'Ь. Они 
съ гордостью вспоминаютъ о томъ, что свер
шило ихъ отечество въ прежше в$ка, въ 
особенности же о томъ, что она некогда

держку. Въ отношенш характера эти три на
родности (шведы, норвежцы и датчане) мало 
отличаются между собою. Шведъ— это фран- 
цузъ сЬвера, любитель утонченной жизни, 
комфорта и наслаждешй. Самая земля, на 
которой онъ живетъ, располагаетъ къ этому. 
На югй почва плодородна; поэтому, шведшя 
,,S a te r“ (молочни) могутъ приносить больше

Обелискъ въ Скандинавш,

была великою державою. Точно также они 
высоко цйнятъ свою настоящую литературу, 
которая стала значительною только тогда, 
когда обратилась къ стариннымъ племен- 
нымъ традищямъ (готская школа). Если три 
члена этой одной семьи прежде враждовали 
между собою, то теперь они т$мъ охотнее 
протягиваютъ другъ другу руки, ясно пони
мая, что они стоять всего ближе другъ къ 
другу и должны оказывать взаимную под

дохода, ч4мъ въ Норвегш. Лзыкъ шведовъ—  
самый благозвучный изъ вс&хъ нар^чШ 
Скандинавскаго полуострова; веб формы 
шведскаго языка чрезвычайно удобны для 
поэтическаго выражешя. Съ недавняго вре
мени въ Норвегш стали писать на датскомъ 
явыкЬ; образованный классъ въ Норвегш го
ворить по-датски. А между тбмъ на нор- 
вежскомъ нарйчш гешальный Вьернстернъ- 
Бьернсонъ написалъ свои образцовый но-
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веллы. Норвежецъ—существо исключительное. 
Эта исключительность его отразилась и въ 
его конституции По конститущонной хартш, 
политическими правами кром£ чиновниковъ 
пользуются только землевладельцы. Норвеж- 
cicie крестьяне, въ довольно большомъ коли
честве живупце на каждомъ изъ разсЬян- 
ныхъ по стране хуторовъ, заслуживали бы 
болынаго сожалйшя, еслибы не хорошее, без- 
платное образовате, которое даетъ имъ воз

можность повысить свое благосостояше. Скан- 
динавъ честенъ, правдивъ, релииозенъ, 
замкнутъ въ себя, см4лъ и выносливъ, — 
такова въ краткихъ чертахъ его характери
стика. За ту второстепенную и служебную 
роль, которую онъ играетъ въ политик^, 
скандинавъ старается вознаградить себя вос- 
поминашями о быломъ величш своихъ пред- 
ковъ и быстрыми шагами въ деле общаго, 
народнаго образовашя.

Въ отношенш промышленности Швещя превосходитъ свою соседку— Нор- 
веию. Наиболее развиты въ Швецш плотничная и столярная промышленность, 
которыя ведутся машиннымъ способомъ. Лесная промышленность несколько де- 
сятилетш тому назадъ распространилась по всей южной и средней Швецш; глав- 
нымъ центромъ ея, если только о немъ можно говорить, служитъ Гетеборгъ. Къ 
этому роду промышленности относится также и фабрикащя спичекъ; впрочемъ, 
на долю Швецш въ данномъ случае падаетъ лишь изготовлеше деревянныхъ па- 
лочекъ, горючая же масса получается изъ Англш. Дерево служитъ также глав- 
нымъ источникомъ и матер1аломъ для обширной кустарной промышленности 
Швецш, и токарное ремесло, а также резьба до дереву значительно украшаютъ 
домашнюю утварь й обстановку во всей стране. Будучи обращено въ уголь, де
рево играетъ очень значительную роль при добыванш и обработке железа, кото
рое составляешь важную статью промышленности въ Швецш. Но въ настоящее

Ловля сельдей въ Сйверпомъ морй.
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время леса, расположенные вблизи чугуннолитейныхъ заводовъ, истреблены почти 
совершенно; съ другой стороны, эти заводы въ большинства случаевъ лежать 
вдали отъ жел'Ьзныхъ дорогъ, такъ что эта отрасль промышленности находится 
въ бйдственномъ состояши. Каменнаго угля въ Швецш очень мало. Напротивъ, 
по качеству своего железа н стали Швещя можетъ конкурировать со всеми дру
гими странами, не исключая и А нш и. Благодаря этимъ высокимъ качествамъ 
металла Швещя выделяется изъ ряда другихъ странъ превосходною фабрикащею 
машинъ, оруд!й и ружей, которая достигла здесь обширнаго р а з в и т  и пред- 
ставляетъ важное значеше не съ одной лишь сравнительной точки зрешя. Сред
ства сообщешя Швецш находятся въ хорошемъ состояши. Пароходство суще
ствует!» здесь уже давно, железнодорожное же дело, напротивъ имеетъ сравни
тельно недавнее происхождеше; несмотря на это, железныя дороги Швецш имеютъ 
уже значительное протяжеше. Главныя лиши въ средней и южной . Швецш, 
будучи совершенно закончены, отличаются всевозможными удобствами и даютъ 
больше доходы отъ товарного движешя. Водные пути сообщешя точно также 
находятся въ прекрасномъ состояши. Протяжеше железнодорожной лиши въ Нор
вегш определяется въ 1 ,6 5 0  километровъ, а въ Швецш— въ 8 ,8 0 0  км.

Духовная культура Скандинавы находится въ удовлетворительномъ состоя
ли; болыйое внимаше обращается здесь, особенно же въ Швецш, —  на школь
ное дело, которое даетъ прекрасные результаты. Устройство элементарныхъ 
школъ во многихъ отношешяхъ можно назвать положительно образцовымъ. Въ 
Норвегш господствуетъ принудительная система обучешя; дети отъ восьми- 
летняго возраста до конфирмацш, которая совершается обыкновенно на пят- 
надцатомъ году, обучаются безплатно. Вольшимъ вл1яшемъ въ деле народнаго 
образовашя пользуется церковь. Цель образовашя ставится въ томъ, чтобы 
дать юношеству истинно-христнское воспиташе; поэтому, наряду съ различными 
полезными отраслями знашя, видное место въ школе уделяется релиии: въ шко- 
лахъ занимаются: изучешемъ библейской исторш, чтешемъ библш, заучивашемъ 
псалмовъ. Относительно общаго уровня нравственности въ Скандинавш нужно 
заметить, что онъ въ Норвегш несколько ниже, чемъ въ Швецш.

Королевство ДанАя.

Это небольшое государство занимаетъ северную часть Кимврскаго полу
острова, именно— плоскую, ровную Ютландш (Ju tland  или J y lla n d ), имеющую 
площадь въ 2 5 ,2 2 0  километровъ и составляющую собственно, продолжеше северо
немецкой низменности, о которой мы скажемъ ниже; сюда же принадлежать и 
многочисленные острова, разбросанные по Балтшскому морю и Атлантическому 
океану. На Атлантическомъ океане лежитъ Ислащця и группа Фарерскихъ остро- 
вовъ; острова же, лежание на Балтшскомъ море и образующее собственно глав
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ную часть королевства, елйдуюпце: Фейенъ или Фюшя (F yen , Ftinen), зани- 
мающШ площадь въ 3 ,0 8 0  кв. километровъ, —  большею частш ровная, бедная 
лесомъ страна съ плоскими, песчаными, но богатыми бухтами берегами, лишь 
на 10. и Ю.-З. прорезываемая отдельными рядами холмовъ; Арре (А гго) и про
резываемый рядомъ лесистыхъ холмовъ, плодородный Лангеландъ; далее —  Лаа- 
ландъ, или Лолландъ, т. е. «низменная земля» (1 ,1 2 0  кв. километровъ), совер
шенно плоекШ островъ, съ плодородною почвою, на которой отлично растутъ 
хлебныя растешя, съ богатыми буковыми и дубовыми лесами и изобилующимъ 
рыбою озеромъ Марнбо; Фальстёръ, фруктовый садъ Даши съ жирною, глинистою 
почвою, который доставляетъ кроме то го ,. большое количество зерна и дерева; 
опоясанный высокими меловыми берегами Моэнъ, и, наконецъ, бедный лесомъ, 
но превосходно обработанный Зеландъ (Sjalland, Seeland); неболышя озера, 
расположенный среди буковыхъ рощъ, многочисленный поселешя на возделанныхъ 
равнинахъ и высоше берега въ юго-восточной части характеризуютъ этотъ по- 
следнш островъ, который обнимаетъ собою площадь въ 6 ,8 3 0  кв. километровъ 
и является, такими образомъ, самымъ большими изъ датскихъ островбвъ; къ 
нему примыкаютъ маленьше островки Амагеръ и Сальтгольмъ. Въ стороне и на 
значительномъ разстоянш. отъ этой группы, лежитъ на Балтшскомъ море островъ 
Борнгодьмъ (5 8 3  кв. кил.), вследств1е своихъ скалистыхъ береговъ въ большей 
части' неприступный, но внутри плодородный. Въ Каттегате находятся острова 
Ангольтъ и •Лаэзе. ДОтландскш полуостровъ (Кимврскш Херсонесъ), наиболее 
значительная часть Данш хотя бы въ пространственномъ отношенш, прорезы
вается на востоке незначительною цепью холмовъ, съ красивыми долинами, въ 
которыхъ растутъ буковые леса. Эта восточная часть полуострова является пло
дородною нивою, на которой съ успехомъ возделываются хлебныя растешя, и 
прёдставляетъ яркш контрастъ съ среднею, степною частью полуострова, покры
тою отчасти пескомъ, частно же поросшей луговою травою. Однако, въ техъ 
местахъ этой полосы, где в ъ ' подпочве —  магшевы соли, удалось превратить 
почву въ тучныя пастбища. Западная часть полуострова покрыта болотистыми 
лугами, а на севере— сыпучими пескомъ. Воздухъ въ Данш сыръ, погода, вслед- 
CTBie положешя страны между двухъ морей, переменчива. Въ Даши нетъ боль- 
шихъ озеръ и рекъ, а равно и более или менее зйачительныхъ городовъ; по
этому, ограничимся только перечислешемъ некоторыхъ мести: Гельсингеръ (9 ,0 0 0  
жителей), заграждающш посредствомъ крепости Кроненборгъ входи въ Зундъ, и 
старинный Рошильдъ (R oesld ld e)— на Зеланде, Неборгъ и Одензе (3 0 ,3 0 0  жи
телей)— на Фюнщ, Нейшебингъ— на Фальстере и Ренне (5 ,4 0 0  жит.)— на Борн- 
гольме.Н а полуострове Ютландш лежатъ более значительные пункты: Ольборгъ 
(A alborg, 1 4 ,0 0 0  жит.); Оргусъ (A arhnns, 3 3 ,3 0 0  жит.) и Фридерицш 
(8 ,2 0 0  жит.), где Малый Бельтъ съуживается до I 7/ 8 километра. Среди этихъ 
небольшихъ городовъ выдается особенно великоленная столица Дан!и Копен- 
гагенъ.
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Железная дорога, пересекающая островъ 
Зеландъ въ поперечномъ направлены, п 
идущая отъ Корсера (на юго-западномъ бе
регу острова) къ Копенгагену, очень скучна 
и не представляетъ никакихъ особенныхъ 
достопримечательностей; весь путь этотъ — 
такъ сказать—пауза после впечатлешя отъ 
морской поездки, въ ожиданш достоприме
чательностей столицы. Илосшя, но хорошо 
возделанныя поля, луга съ пасущимися на 
нпхъ стадами, какъ въ Голштинш, да встре
чающееся время отъ времени красивые буко
вые леса сменяютъ другъ друга. Однообраз1е 
прерывается только въ Рошильде, довольно 
значительномъ городе, знаменнтонъ въ воен
ной HCTopin и миеологш; здесь путешествен- 
никъ снова видитъ море, вдающееся въ 
островъ въ виде ф!орда. Наконецъ, черезъ 
три часа езды, путешественникъ достигаетъ 
цели. Какой замечательный, въ высшей сте
пени своеобразный контрастъ: после пустыни 
и безмолв!я страны, которую вы только что 
проехали, вы вступаете въ великолепную 
столицу съ характеромъ всем1рнаго города, 
чего никакъ нельзя было ожидать судя по 
проеханной местности.

Копенгагенъ (K j6bnha \n ), столица Да
ши и резиденщя короля, представляетъ со
бою центръ и перлъ чрезвычайно интерес- 
наго архипелага БалтШскаго моря т. е. ла
биринта острововъ, расположенныхъ между 
Ютланд1ею и Швещею. Территор1я, занимае

мая столицею, простирается свыше 2,200 гек- 
таровъ, изъ коихъ одна пятая лежитъ внутри, 
а четыре пятыхъ — вне стараго городскаго 
вала. Этотъ сильно укрепленный портовый 
городъ служитъ средоточ1емъ всехъ прави- 
тельственныхъ учреждешй, имеетъ универ- 
ситетъ, академпо искусствъ и наукъ, вели
колепные музеи, много ученыхъ и общепо- 
лезныхъ обществъ, прекрасно поставленныхъ 
учебныхъ заведешй, обширныхъ фабрикъ и 
вместе съ темъ представляетъ главный тор
говый пунктъ Даши. Какъ и въ Гамбурге, 
здесь много высокихъ, часто шестиэтажныхъ 
домовъ, масса общественныхъ здашй, вы- 
строенныхъ въ строгомъ, полномъ вкуса 
стиле, и украшенныхъ гербами и орнамен
тированными фронтонами: между ними дворцы 
богатаго, стариннаго дворянства и роскош
ные замки королевской фамилш, обязанные 
свопмъ возникновешемъ большею частт  
столь живому архитектурному гешю прошлого- 
столеия, но безъ тогдашней безвкусицы. На 
широкихъ, окаймленныхъ удобными тротуа
рами улицахъ, иногда имеющпхъ видъ буль- 
варовъ, а также на многихъ тенистыхъ, 
украшенныхъ памятниками площадяхъ, дви
жется, особенно по воскреснымъ днямъ, 
огромная масса людей. Городъ прорезывается 
конными дорогами, которыя ведутъ въ раз
личный, расположенный по близости увесе- 
лительныя места; по улицамъ безпрестанно- 
снуютъ омнибусы и целые леп’оны извощи-

Г. Копенгагенъ.
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ковъ; йзда послйдипхъ, равно какъ и все 
вообще въ этомъ городй, свидЬтельствуетъ о 
неусыпной деятельности полицщ и строгомъ 
Борядке. После этихъ псрвыхъ впечатлений 
всякому иностранцу рекомендуется возможно 
скорее посетить главную достопримечатель
ность столицы, музей великаго Торвальдсена. 
Городъ богатъ также и другими коллекщямп: 
укажемъ „коллекщю северныхъ древностей14, 
собираше которой Копенгагенъ поставилъ 
себе задачею, такъ какъ по праву считаетъ 
себя средоточ1емъ духовной жизни сканди- 
навскаго севера и призваннымъ хранителемъ 
его великаго, богатаго содержашемъ прошлаго. 
Чтобы отдохнуть и освежиться отъ утомлешя 
после всего виденнаго, отправимся въ одно 
изъ многочисленныхъ очаровательныхъ местъ 
для гулянья; выборъ предъ нами большой; 
посетимъ прежде всего прославленный Ти
воли. Это—большой, несомненно искусственно 
устроенный садъ или паркъ, которому при- 
даютъ особенную прелесть глубоше, прове
денные всюду каналы. Многочисленные ре
стораны, кафе и кондитерская, всюду пригла- 
шаютъ посетителя освежиться; для вкуса 
менее взыскательнаго имеются балаганы, 
пивныя и т. п., выстроенные отчасти на 
парижскШ манеръ, отчасти же въ роде того, 
какъ и на нашихъ народныхъ гуляньяхъ; 
такъ и кажется, что здесь навсегда остались 
открытыми увеселительныя заведешя ярма- 
рокъ; всюду—пестрая масса народа, которому 
за ничтожную входную плату предлагаются 
самыя разнообразныя развлечешя. Прелест
ное место для гулянья, такъ называемая 
„длинная лишя“ , по высокой плотине, тя
нущейся вдоль Зунда по направленш къ 
северу, отличается спокойств1емъ и красо
тою. Отсюда, въ некоторомъ разстоянш можно 
наблюдать въ высшей степени интересную 
корабельную жизнь въ узкомъ морскомъ ру
каве между главною частью Копенгагена и 
равнымъ образомъ принадлежащимъ городу 
островомъ Амагеръ; последшй представляетъ

, Замокъ Кронбургъ

собою хотя и не закрытую, но все же удоб
ную естественную гавань. Масса снующихъ 
здесь въ различныхъ направлешяхъ парохо- 
довъ самой разнообразной величины лучше 
всего свидетельствуетъ о значительной про
мышленной и торговой деятельности города. 
Большою привлекательностью отличается 
также расположенное въ более отдаленныхъ 
окрестностяхъ Копенгагена морское купанье 
Клампенборгъ съ лежащимъ неподалеку отъ 
него зоологическимъ садомъ, отличающимся 
богатствомъ своихъ коллекщй.

ДатскШ- народъ сделалъ не мало для культуры. Языкъ датчанъ, нисколько 
грубоватый и не отличаюпцйся плавностью, очень хорошъ для выражешя д^т- 
скихъ мыслей; онъ пригоденъ, впрочемъ, и для трагедш, для которой красота 
языка не служить необходимымъ услов!емъ. Датчанинъ —  хорошш соседь, если 
не затрагивать его очень щекотливаго нащональнаго чувства. Въ этомъ отно- 
шенш онъ, подобно шведамъ и норвеждамъ, отличается большою чувствитель
ностью и потому относится весьма недоверчиво къ Германш. Около 4 4 °/о  насе- 
лешя Даши занимаются сельскимъ хозяиствомъ. Датчане —  вообще народъ кон
сервативный, и культурная жизнь развилась здесь подъ вл!яшемъ этого консер- 
вативнаго духа. Во всей стране среда взрослыхъ нельзя найти ни одного чело
века, который не у мель бы читать и писать; все дети школьнаго возраста или
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посйщаютъ школу, или учатся на дому. Рука объ руку съ всеобщимъ образова- 
шемъ идетъ въ Данш - и высоко развитое у гражданъ уЕажете къ закону и 
любовь къ порядку. Датчанинъ подчиняется каждому требованш, разъ оно осно
вано на закона, и является ярымъ врагомъ всякаго произвола. Въ связи съ ува- 
жетемъ къ закону датчанину въ высокой степени присуща честность. Соответ
ственно этимъ основнымъ качествамъ въ Данш замечается духъ терпимости, 
какой трудно встретить въ другихъ протестантскихъ странахъ. Въ сельско-хозяй- 
ственномъ отношенш после земледел1я, составляющая главное занят1е датчанъ, 
въ Данш наиболее значительную роль играетъ скотоводство; рыболовство, не
смотря на то, что страна окружена богатымъ рыбою моремъ, стоитъ на низкой 
ступени р а з в и т . Горная промышленность и лесное хозяйство ведутся въ самыхъ 
незначительпыхъ размерахъ; впрочемъ, на культуру лесовъ обращается большое 
внимаше. Въ отношеши промышленности Дашя занимаетъ очень скромное место, 
а въ торговле замечается существенный упадокъ.

Изъ второстепенныхъ странъ Даши, заслуживающйхъ упоминания въ дан- 
номъ месте, укажемъ прежде всего па Ферерше острова (1 ,3 2 5  кв. кило- 
метровъ); это не что иное, какъ группа обнаженныхъ, крутыхъ, лишенныхъ дре
весной растительности скалъ, подверженныхъ постояйнымъ бурямъ, суровыхъ, сы- 
рыхъ и покрытыхъ туманами; они большею частно вулканическаго происхождешя; 
на это указываетъ встречающшся здесь повсюду большими массами доломитовый 
порфиръ. На южныхъ изъ этихъ острововъ —  Зюдерее и небольшихъ островкахъ 
Миггенесъ и Тиндгольмъ находятся залежи каменная угля. Ферерскихъ остро
вовъ числомъ 24; изъ нихъ восемь необитаемы. Фауна ихъ такъ же скромна, какъ 
и растительность. Самыми выдающимися представителями животная царства 
являются полудиюя овцы, отъ которыхъ получили свое назваше и самые острова, 
и лошади. Изъ крупныхъ водяныхъ млекопитающихъ большое значеше имеетъ 
здесь дельфинъ (D elph iim s gloM ceps); ежегодно его ловятъ на этихъ островахъ 
тысячами. Жители Ферерскихъ острововъ, числомъ до 1 3 ,0 0 0  человекъ, зани
маются собирашемъ гагачьяго пуха, рыбною ловлею и охотою на моржей; нахо- 
дяпцйся на острове Строме городокъ Торсгевнъ (T h orsh avn ), насчитыванодш 
около 9 0 0  жителей, имеетъ рынокъ, не лишенный значешя для местнаго на- 
селешя. '• - •

Гораздо болышй интересъ, сравнительно съ Ферерскими островами, пред- 
ставляетъ большой северный оетровъ Исданд1я (1 0 4 ,7 8 5  кв. километровъ) по 
господствующимъ тамъ своеобразными уш ш ям ъ; своею крайнею северною око
нечностью оетровъ Исландгя касается полярная круга, а отъ совершенно аркти
ческой Грендандш онъ лежитъ въ разстоянш всего лишь 2.00 километровъ.

Оетровъ Исландпо можно характеризовать, 
какъ вулканическую горную страну но пре
имуществу, лишенную древесной раститель
ности, но богатую страшными пустынями, 
крутыми скалами, высокими снеговыми и

ледяными горами, глетчерами (такъ назы
ваемыми йжулями), быстрыми потоками и 
небольшими, но глубокими кратерными озе
рами. На островй расположено пустынное 
плато, идущее наискось съ юго-запада на
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сйверо-востокъ и возвышающееся надъ уров- 
немъ моря на 300—650 метровъ. Берега его, 
особенно на севере и сЬверо-вапад^, круты 
и изрезаны глубокими фщрдами; сЬверо-за- 
падная часть острова образуетъ полуостровъ 
въ виде трезубца, который соединяется съ 
остальною частью острова лишь узкимъ пе- 
решейкомъ. Клиыатъ и здесь гораздо мягче, 
ч4мъ можно было бы предполагать, судя по 
географическому положешю полуострова. Mni- 
Hie, будто климатъ Исландш со времени 
среднихъ вЬковъ ухудшился, сталъ более су- 
ровымъ по причине уничтожен]'я лесовъ, въ

когда ветеръ удалитъ клубяпцеся здесь сер
ные пары. Изъ многочисленныхъ отверстШ 
кратера, глубиною около 30 метровъ, валитъ 
паръ. Три неболыше ручья воды, образовав
шейся отъ спустившагося пара, текутъ по 
южной стороне къ внутреннему вулканиче
скому озеру, которое почти со всЬхъ сторонъ 
окружено крупными скалами, высотою до 
250 метровъ. Зеленоватая вода озера имЪетъ 
температуру около 22°. Вокругъ самаго боль- 
шаго кратера, лежащаго на восточной сто
роне, находится слой пемзы, толщиною въ 
несколько футовъ, а подъ нимъ — пластъ

Рейшявикъ.

настоящее время решительно опровергнуто. 
Иногда лето въ Исландш бываетъ очень 
жарко, а 8има чрезвычайно мягка. Заселенъ 
островъ только по берегамъ, преимущественно 
же—южнымъ. Между горами, покрытыми 
глетчерами, внутри острова насчитываютъ до 
двадцати действующихъ вулкановъ, нзъ ко- 
торыхъ наиболее замечательны Гекла (1,560 
метровъ) на юге острова и Ватна-1окуль— 
на юго-востоке. Въ 1875 году изъ послед- 
няго вулкана было такое сильное извержс- 
Hie, что пемза и зола изъ кратера доноси
лись до Скандинавии

Во второй половине февраля 1875 года 
на Исландш образовался новый вулканъ 
A cK ia въ Дейпуръ-1ельденъ (горы), къ се
веру отъ Ватны. Въ жерло и бездны глав- 
наго кратера можно заглянуть лишь тогда,

снега отъ 6 до 10 метровъ толщиною. Вы
брошенный изъ южныхъ кратеровъ массы 
скользкой серой глины делаютъ ихъ совер
шенно недоступными. О силе изверженШ 
этихъ кратеровъ красноречиво свидетель
ствуют болышя, лежапця кругомъ глыбы 
чернаго песчаника. Здесь, какъ и въ Ми- 
ватской пустыне, извергалась только грязь, 
а не лава.

Признакомъ вулканической почвы Ислан
дш служатъ также распространенные по 
всему острову фонтаны горячей воды, такъ 
называемые гейзеры, действуюпце пермди- 
чески; ихъ теплая, часто кипящая вода 
выбрасывается изъ трещинъ базальтовыхъ и 
трахитовыхъ горныхъ массъ, всдедств!е дав- 
лешя паровъ, со страшною силою, на высоту 
до 30 метровъ. Замечательны здесь также
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„огнедышаппя горы“ съ ихЪ котловинами 
кипящей грязи, или такъ называемые гря
зевые вулканы' (маккалубы или сальзы), 
вода которыхъ, вырываясь съ шип^шемъ и 
свивтомъ изъ разсЬлинъ скалъ, превращаетъ 
богатую глинистую почву въ безпрерывно 
клокочущее болото, изъ котораго выбрасы
ваются значительны»! ж идтя массы на вы
соту около 5 метровъ.

Населеше Исландш состоитъ изъ 70,000 
человйнъ лютеранскаго вйроиспов’Ьдашя, ко
торыхъ можно справедливо считать самымъ 
молодымъ и въ то же время сохранившимся 
въ наибольшей чистоте изъ всйхъ европей- 
скихъ народовъ. Житель Исландш—до сихъ 
поръ чистейшШ германецъ, а его Я8ыкъ — 
тотъ самый, на которомъ говорили первые 
поселенцы въ 874 г. по Р. X. и очень мало 
отличается отъ древне-сЬвернаго н а р ^ я .  
Исландцы высокаго роста, сильны, спокой
ны, серьезны, предусмотрительны,- нравы у 
нихъ* простые; съ каждымъ.они говорятъ на 
„ты “ , отличаются гостепршмствому лю
бовью къ свободе, сварливостью и упорно 
держатся разъ составленная мнешя. Земле- 
д Ы е  на острове хотя и возможно, но созрй- 
ваше зерна находится въ зависимости отъ 
столькихъ случайностей, что воздблываше 
хлеба обходится дороже, нежели покупка 
его. Зато островъ представляетъ благопр1ят- 
ныя услов!я для произрасташя здесь травя
ной растительности. При каждомъ доме 
имеется обнесенный камнями участокъ зем
ли,— тунъ, на которомъ растетъ высокая 
трава. ОЬнокосъ продолжается отъ средины 
ш ля до сентября; зат^мъ всяшй, кто только 
можетъ, отправляется внутрь острова для 
косьбы травы на возвышенныхъ равнинахъ. 
Западные и южные берега богаты рыбою, и 
рыболовство составляетъ въ этихъ краяхъ 
значительную статью доходовъ для мйстныхъ 
жителей; меньшее значеше им еем  ловля 
птицъ вдоль береговъ; заслуживаем внима- 
ш я только ловля гагъ. Промышленность 
Исландш ничтожна; домашнее производство 
даетъ мало, и едва-ли можно встретить на- 
родъ бол'Ье нечистоплотный, чймъ исландцы. 
Мыться, купаться и чесаться здесь не лю- 
бятъ, и грязь является неотъемлемою при
надлежностью островитянъ. Ремеслъ точно 
также не существуем; каждый изготовляетъ 
все необходимое самъ; на каждомъ дворе 
имеется кузница, по крайней мере для 
ковки лошадей. Жилища расположены боль
шею частш въ одиночку, часто на болыпихъ 
разстоятяхъ другъ о м  друга и не обра- 
зуютъ деревень. Стены возводятся изъ кам
ней и торфа; изъ последняя матер1ала 
устраивается также и крыша; дерево упо
требляется только на стропила, двери и кро
вельные коньки. Дворъ состоим обыкновенно 
изъ нЬсколькихъ домовъ, въ каждомъ по

одной комнате. Обычное мЬстопребываше 
семьи-полъ (,,B adsto fau); входомъ служить 
маленькая опускная дверь. Печи неимЬютъ 
трубъ; поэтому каждый домъ наполнен* 
вонью, • порождаемою дымомъ отъ сожигае- 
маго днемъ и ночью торфа, сушеная ко- 
ровьяго и овечьяго- помета й сушеныхъ 
рыбьихъ костей. Очень неудачно названная 
„ B ad s to fa "  (буквально —  „баня“) устроена 
чрезвычайно просто: свйтъ падаем  чрезъ 
нисколько маленькихъ оконъ въ крыше. 
Только . въ равнинахъ и въ торговыхъ м4- 
стахъ, где представляется возможность поль
зоваться лйсомъ, приносимымъ водою къ бе- 
регамъ, дома устроены нисколько лучше.

Въ Исландш разделеше населешя по со- 
слов1ямъ заметно въ слабой степени, какъ 
это всегда бываем въ обществахъ съ при
митивною культурою. Упадокъ богатства со 
времени откры та страны произвелъ нивел- 
лирующее д^йств1е. Бедность-въ настоящее 
время, такъ сказать, совершенно уничтожила 
вымшй классъ, й въ сощальномъ отноше- 
нш  каждый стоим почти на одинаковомъ 
общественномъ уровне со своимъ сосЬдомъ. 
ТЬмъ не менее, въ населенш можно еще 
отличить нисколько главныхъ сословныхъ 
элементовъ. Первый образуем духовенство и 
чиновники, второй —  купечество, третШ — 
„ T h o m th u ssm en n “ , т. е. люди, не имею
щее, кроме коровы. Многочисленные бед
няки, содержите которыхъ тяжелымъ бре- 
менемъ ложится на остальное населеше, со
ставляют!, четвертый классъ. Купцы, не отли
чаясь большою образованностью, играютъ, 
однако, важную роль въ общественной жизни 
благодаря своему богатству. Большинство 
этихъ купцовъ -  датчане; но число ихъ умень
шается вслЬдств1е возникновешя потреби- 
тельныхъ обществъ, представляющихъ опас
ную конкурренщю для купцовъ, такъ что 
послЪдше вскоре, быть можетъ, будутъ со
вершенно изгнаны съ острова; исчеэновеше 
купцовъ обещаем благотворно сказаться на 
благосостоянш м естная населешя, такъ какъ 
тогда деньги будутъ оставаться въ стране 
вместо того, чтобы уплывать въ Копенга
ген у  какъ теперь. При дальнейшему более 
дробномъ разделенш народа на классы, ме- 
риломъ служим корова. Кто им еем  корову 
и пасетъ ее на возделанномъ собственными 
трудами травяномъ поле,—причисляется къ 
классу „бонди“ , безразлично,— является-ли 
онъ владбльцемъ, арендаторомъ или же про
сто наекщикомъ этого вемельнаго участка. 
„T h o m th u ssm en n “ , напротивъ, большею 
частью рыболовы. Наиболыпииъ внешнимъ 
почетомъ пользуется классъ чиновникову 
между ними важнейпйй — „S y slu m an n “, 
хотя онъ и не занимаем самаго высшаго 
положения. „ S y slu m an n 44— король въ своемъ 
округе; въ его лице объединяются самыя
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разнообразный функцш верховной власти; 
тймъ не менее, не смотря на отсутств1е стро- 
гаго контроля свыше, случаи злоупотребле- 
ш я • властью очень. ред^и. Главнымъ носи- 
телемъ цивилизацш въ Исландш, учителемъ 
юношества и стражемъ народной нравствен
ности является евангелическое духовенство. 
Исландсше пасторы не только занимаются 
проповедью евангел1Я и священнодейств1я у и, 
•но и получаютъ десятину, нсправляютъ долж
ность дерковныхъ старость и духовныхъ ком- 
мисшонеровъ, предс'Ьдательствуютъ въ миро- 
выхъ судахъ своего прихода, ведутъ церков
ный. книги, инспектируютъ . школы и, ко 
всему зтону, ховяйничаютъ на принадлежа
щей имъ земле. Не мало заботятся пасторы 
также и о распространении въ народе эле- 
ментарныхъ научныхъ сведйшй, и благо
даря ихъ бдительности въ этомъ отношеши 
почти вей взрослые мужчины и очень мно- 
п я  ‘ изъ женщинъ умйютъ читать и писать

и знаютъ ариеметику. Съ другой стороны, 
таше порядки привели народъ къ отупйнт 
и полнейшему подчинент его духовенству. 
Нигдй духовенство не играетъ .большаго B a ia -  
шя на частную жизнь отдйльныхъ лицъ, 
нигдй релипя не йграетъ столь важной роли 
Въ повседневной жизни, какъ въ строго
протестантской Исландш.

Небольшая столица Исландш, Рейшавикъ 
(2,000 жителей), расположенная въ юго-за
падной части острова, служить не только 
средоточ!вмЪ свйтской и церковной админи- 
страцш,— здйсь имйютъ свое местопребыва- 
nie правитель острова и епископъ, но и 
центромъ наукъ и литературы, торговли и 
промышленности всей Исландш. Жизнь ис
ландской столицы вовсе не такъ скучна, 
какъ то можетъ показаться. Зимою довольно 
часто устраиваются балы и вечера, а. част
ные театры, при невысокой входной плате, 
очень охотно посещаются публикою.

Не считая описанныхъ побочныхъ владенШ, королевство Дашя обнимаетъ 
площадь въ 3 8 ,3 4 0  кв. километровъ, на которой живетъ 2 1 7 ,2 3 8  челов^къ 
населешя; почти все они лютеранскаго вероисповедашя и имеютъ конетитуцюн- 
ную форму правлешя. Страна разделяется на 13 округовъ, изъ которыхъ 4  при
ходится на долю острововъ и 9 — на долю Ютландскаго полуострова. ИслащЦя, 
имеющая собственное управлеше и законодательное собран1е («A lth in g » ), раз
деляется на 4  округа, Фаррерсше. острова образуютъ одинъ округъ. Кроме того, 
Дашя обладаетъ колошями въ Грендандш, который распадаются на северный и 
южный инспектораты, и въ Вестъ-Индш, где ей принадлежать о-ва св. бомы, 
С;-Джонъ i  Санта-Крудъ. Арм1я разематриваемаго государства въ военное время 
простирается до 6 0 ,0 0 0  человекъ; военный флотъ состоять йзъ 6 6  судовъ съ 
4 0 7  орудиями.

Альпийская область и Швейцар1я.

На востоке долины реки Роны, у самаго края Средиземнаго моря, круто 
поднимаются могуч1Я, богатыя ледниками Альпшсшя горы. Будучи расположены 
меякду 4 3 °  и 4 8 °  с. ш., Альпы образуютъ собою дугу, длиною свыше 1 ,0 0 0  кило- 
метровъ и шириною отъ 1 2 0  до 2 2 0  километровъ; къ востоку оне веерооб
разно расширяются и занимаютъ центральное положеше въ Европе. Альпы обра
зуютъ границу сперва между Франщею и Итал1ею, затемъ— между Итал1ею и 
Швейцар1ею, которая лежитъ почти целнкомъ въ области Альпъ. Далее Альпы 
переходятъ въ Тироль, въ Австршскую область и здесь наполняютъ собою, кроме 
Тироля, провлнцш Зальцбургъ, Верхнюю и Нижнюю Австрш къ югу отъ Дуная, 
Штирш, Каринтго и Крайну. Германш принадлежитъ лишь небольшая часть



176

предгорш между Боденскимъ озеромъ и Зальцбургомъ и склоны Тирольской цепи. 
Альпы составляютъ первую и важнейшую границу между сйверомъ и югомъ нашей 
части света, хотя южная Европа, въ собственномъ смысла слова, начинается, какъ 
мы уже видели, лишь съ появлешемъ вечно зеленыхъ лиственныхъ деревьевъ, въ 
Италш, стало быть— по ту сторону Апеннинъ. Все пространство къ северу отъ 
Альпъ до х-Ьвернаго и Балпйскаго морей составляетъ собственную Среднюю Европу, 
но въ отношеши климата н растительности эта полоса скорее должна быть при
числена къ северу, ч$мъ къ югу. Самыя Альпы занимаютъ пространство более 
ч^мъ въ 2 0 0 ,0 0 0  кв. километровъ и разделяются, по прОдольнымъ долинамъ 
между ихъ цепями и массами, на Северныя, Средшя и Южныя Альпы, а по 
поперечному разрезу— на Западныя и Восточный Альпы. Такъ какъ задача 
нашей книги состоять не столько въ сообщены частностей, сколько въ .правди
вому верномъ действительности изображены общаго характера той или другой 
местности, то мы, не вдаваясь въ подробное описаше этихъ отдельныхъ гор- 
ныхъ груплъ, которое привело бы насъ лишь къ простому перечислены) въ выс
шей степени однообразныхъ назвашй, ограничимся только'общею характеристикою 
особенностей Альпшской области. Вообще нужно иметь въ виду, что Альпшшя 
горы, поднимавшаяся на западе скученною массою, къ востоку расширяются, вс  ̂
более и более, раздробляясь и расчленяясь на более или менее параллельныя 
цепи, причемъ на ряду съ этимъ возраставши мъ распадешемъ и умножетемъ 
группъ уменьшается величина горныхъ верпшнъ. Прибавимъ къ этому, что передъ 
Альпами на заиаде лежать горы Юры, на G.-B. Карпаты; напротивъ, на Ю.-В. 
къ нймъ какъ бы прицепляется Карстъ, почему , эти горы разсматриваются, какъ 
продолжеше Альпъ.

По своему геологическому строенш аль- 
дЩская система распадается на два пояса,—  
среднШ, или Центральный Альпы, который 
состоять И8ъ гнейса и слюдяного сланца й 
представляютъ собою первозданный горы, и 
боковые поясы, или Известковыя Альпы, на
зываемый такъ вследствие преобладашя въ 
ихъ состав^ известняка; посл&дшя присое
диняются къ Центральнымъ Альламъ на 
севере, запада и  юге (на юге,— считая отъ 
озера Лаго-Мадж1оре къ востоку) и спускаются 
къ Альшйскимъ предгор!ямъ и прилегаю- 
щимъ равнинамъ. Въ геологическомъ отно- 
шеши Альпы— одна изъ самыхъ интерес- 
ныхъ местностей въ Европе, но возрастъ 
ихъ сравнительно ничтоженъ; объ зтомъ 
свидетельствуютъ ихъ высочайпйя вершины, 
а также ирисутств1е молодыхъ формацШ въ 
предгор!яхъ. Чемъ старее горы, темъ оне 
бываютъ ниже, вследств1е выветривашя, и 
наоборотъ,— чемъ горы моложе, темъ оне 
бываютъ выше. Происхождеше высоцихъ 
Альпъ, какъ и Гималаевъ, относится къ 
лерщ у, который непосредственно предше- 
ствовалъ переселенш человека въ Европу.

Центральный массы, состоялся большею 
частью изъ гнейса, гранита и проточина, 
внутри обнаруживают^ веерообразную кон- 
струкщю, т. е. пласты аспида своею подош
вою, к а к ъ : будто уходятъ подъ центральное, 
окруженное слоями ядро, раздвигаясь кверху 
на подоб1е раскрытаго веера. На ю. и е. къ 
этимъ центральнымъ массамъ примыкаготъ 
новейпия нептуничестя образовашя самыхъ 
разнообразныхъ форыъ и строешя, отъ ка- 
меннаго угля и до TpiacoBbixb породъ вклю
чительно, причемъ особенною мощностью 
развнпя отличаются известковые пласты. 
TpiacoBaH формащя, .такъ называемый соля
ный горьг, встречается въ Альпахъ на боль- 
шомъ протяженш на северъ и на югъ Цен- 
тральныхъ Альпъ; она повсюду сильно раз
вита и отличается разнообраз1емъ напласто- 
ваш я слоевъ. Далее отъ ЛитурШскаго за
лива тянутся юрсше пласты, которые въ 
виде ленты обвиваются кругомъ Альпъ и 
могутъ быть прослежены до окрестностей 
Вены. Въ Швейцарш изъ этихъ пластовъ 
состоять вершины Западныхъ Альпъ; у юж- 
наго края эта лента начинается отъ Лаго-
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Маджшре и тянется до Венгрш. Наиболь
шее пространство занпмаетъ третичная фор- 
мад!я, развиие и распространено которой 
для Альшйской области им&етъ особенно 
важное значете. СлйдующШ за эоценовыми 
отложешями третичной формацш молассъ 
ваполняетъ собою все пространство между 
Юрою и Альпами и северную, такъ назы
ваемую Швейцарскую равнину; затЪмъ дал&е 
къ востоку вс& долины Тироля, Зальцбурга 
и Крайны. Къ сторон-Ь Альпъ слои моласса 
поднимаются, образуя собою складку, такъ 
что на югй они спускаются къ Альпамъ, а 
на сЬверЬ—къ равнинй. Въ систем^ дилго- 
в!я мы встрйчаемъ слои валуновъ и гро
мадный глыбы горныхъ породъ (F indlings- 
banke), покрывающая значительную часть 
передней Швейцарш. Эти валуны и эррати- 
ческ1е камни обязаны своимъ происхожде- 
шемъ глетчерамъ, которые въ прежнее время 
занимали гораздо болйе обширное простран
ство, простираясь далеко въ сторону Юры 
и южной Германш, и здЗ>сь оставили посл£ 
себя сл&ды въ видй моренъ и каменныхъ 
обломковъ.

Особеннымъ преимуществомъ стро- 
ешя Альпъ является обшне долинъ. Наи
более значительныя и дливныя изъ нихъ
идутъ въ одномъ направлены съ глав- „  -

J г Миражъ въ;швейцарскихъ горахъ.
ными горными гребнями. Ташя продоль
ный долины образуются альшйскими реками Роною и Рейномъ въ верхнемъ ихъ 
теченш въ Швейцары, затЬмъ— реками Инномъ и Зальцей, Эннсомъ и Муромъ, 
Дравою и Савою. Тамъ, где owk мЗшяютъ свое направлеше, изменяется также и 
умеренная доселе покатость ихъ ложа; образуются съужешя, такъ называемый 
«K lausen», или же реки выходятъ на равнину, образуя теснины и стремнины. 
На южной стороне, где продольныхъ долинъ сравнительно мало, и где наиболь
шею изъ нихъ является Вельтлинъ или Валь-Телина, орошаемая Аддою,— долины 
большею частью заняты озерами. Поперечныя долины, понятно, короче и круче, 
такъ какъ оне пересекаютъ линш горныхъ гребней; характеристическою чертою ихъ 
служитъ правильное чередовате съуженш или теснинъ и плоскихъ котловинъ. 
Наиболышя поперечныя долины образуются реками Рейсомъ въ Швейцар in и Эчемъ 
въ Тироле, затемъ— Рейномъ (выше Боденскаго озера) и Роною (между Мартиньи 
и Женевскимъ озеромъ).

Въ зависимости отъ образовашя долинъ стоятъ и альшйше проходы, пред
ставляющие собою продольныя и л и  поперечныя дороги, проложеше которыхъ больг 
шею частью потребовало затраты большого количества силы и искусства. До 
сихъ поръ рельсовый путь осилилъ Альпы лишь въ четырехъ местахъ: у Коль- 
де-Фрежю (Col de Frejus), где проложенъ такъ называемый хионсенисскы тун
нель, длиною въ 12 километровъ; онъ находится въ Западныхъ Альпахъ и ве-

ФР. ГЕЛЬВАЛЬДЪ, т. ш. 12
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детъ изъ долины Арки (притокъ Изера) во Франщи въ долину Доры-Ряпарш 
(притокъ По) въ Италдо; зат$мъ, у Сенъ-Готардскаго прохода. въ Швейцарш, 
также къ туннелю, который имкетъ 15  километровъ въ длину и ведетъ изъ 
долины Рейса въ долину Тичино; дал$е, у Бреннерскаго прохода въ Тироле, 
выводящаго изъ долины Виппъ, по которой протекаетъ Силль (притокъ Инна)^ 
въ долину рйки Эйзака, впадающей близъ Баудена въ Этъ и, наконецъ, у Зим- 
меринга, къ югу отъ Вены, где путь лежитъ по пограничнымъ горамъ, отдЬ- 
ляющимъ Нижнюю Австрш отъ Штирш, и ведетъ изъ долины Шварца въ до
лину Мюрца. Кроме того, чрезъ Альпы существуетъ еще до 4 0  обыкновенныхъ 
дорогъ. Самыя к о р о т т  изъ нихъ, понятно, т е , которыя ведутъ изъ одной попе
речной долины въ другую.'-Еще значительнее число проходовъ или переваловъ, 
не имеющихъ дорогъ.

Кристалдическ!я дентральныя массы въ 
Альпахъ не образуюте сплошной стены, 
которая непрерывно тянулась бы чрезъ всю 
горную систему въ направлены отъ запада 
къ востоку; наоборотъ, эти массы распа
даются на отдельные массивы; между по
следними расположены мощныя седловины, 
которыя представляютъ удобопроходимые пе
ревалы. Главнейппе изъ такихъ переваловъ 
следуюпце: Коль-ди-Тенда, Монъ-Сени, со- 
отвётствующШ впадине между Коттскими и 
Грайскими Альпами, Коль-дю-Вономъ (Со1- 
du-B onhom m e) между Монбланомъ и За
падными Альпами, большой Сенъ-Бернард- 
сюй проходъ, ЛюкманьерскШ, Бернардин- 
скШ, ШшиогенскШ, БернинскШ, до извест
ной степени—проходъ Стельвы, РейсскШ 
разделъ (R eischen-Scheideck), въ особен
ности же ВреннерекШ, самый старый изъ 
альтйскихъ путей. Подобный же характеръ 
имеютъ и те проходы, которые лежатъ въ 
Восточныхъ Альпахъ, въ особенности веду
щее черезъ Тауэры, какъ, напр., проходъ Рау- 
рисъ. Далее къ востоку цепь настолько по
нижается, что почти всюду открывается воз
можность перейти горы. Въ Швейцары су- 
ществуютъ всего лишь два прохода, которые 
не слёдуютъ за поясами или понижешями 
каменныхъ породъ,— это С.-ГотардскШ и 
СимплонскШ проходы. Объяснеше того, по
чему пользуются первымъ изъ названныхъ 
проходовъ, заключается въ двухъ боковыхъ 
долинахъ' Рейса и Тичино, которыя лежатъ 
одна отъ другой на близкомъ разстоянш, 
чемъ значительно облегчается переходъ 
чрезъ умеренно-высокую массу С.-Готарда. 
Что касается Симплонскаго прохода, то онъ 
пересекаете кристаллическую центральную 
массу того же имени близь ея конца тамъ, 
где она очень узка и уже значительно по
низилась. Затемъ этотъ проходъ очень скоро 
приводить въ долину Дивер1а, а потомъ къ 
большому ущелью Валъ-Формацца, которому

недостаетъ весьма немногаго для того, чтобы 
быть вполне трещинною долиною.

Большинство этихъ проходовъ отличается 
красотою своихъ ландшафтовъ, но одно изъ 
первыхъ месте среди нихъ по красоте за
нимаете безспорно С.-Готардъ въ Швейцары, 
усердно посещаемый туристами со времени 
окончашя альтйской железной дороги. По
следняя начинается отъ Флюэлена, на са- 
момъ южномъ конце Фирвальдштетскаго озера. 
Въ красивомъ местечке Амштегъ доселе 
начинался более крутой подъемъ почтовой 
дороги; теперь железнодорожная станщя ле
житъ вверху, на горе, а ноездъ, пройдя 
чрезъ короткШ Виндгелленсшй туннель, под
нимается на 54 метра надъ подошвою горы 
окружнымъ путемъ въ 188 метровъ длины, 
который идете чрезъ Керстеленсюй ручей 
(K erste lenbach), вытекающий изъ Мадеран- 
ской долины. Опасная, по правую сторону 
Рейса, дорога, съ переходомъ на правый 
берегъ рёки получаете крёпшя перила. За
темъ, по одному изъ самыхъ величествен- 
ныхъ мостовъ, около Инча, она переходить, 
на высотЬ 78 метровъ, бушующШ Рейсъ и, 
пройдя чрезъ несколько туннелей, дости
гаете одинокой, отрезанной отъ Mipa стан- 
щи въ прилепившейся къ горе деревушке 
Гуртнелленъ, высоко надъ почтовою доро
гою. Интересно проследить, какъ , затемъ 
дорога взбирается на высоту. Эрстфсльдъ 
лежитъ на высоте 475 метровъ надъ уров- 
немъ моря, Гёшенснъ— на J ,109 м.; следо
вательно, разница въ высоте равняется 634 
метрамъ. Этотъ подъемъ идетъ неравномерно 
и разделяется на несколько отделовъ: уступы 
долины съ отлогимъ сравнительно склономъ 
прерываются ущельями, въ которыхъ река 
на короткомъ протяжен! и падаете съ высоты 
ста и более метровъ, и дорога поэтому идетъ 
большими извилинами. С.-Готардская дорога 
по мере возможности приноравливается къ 
населеннымъ уступамъ долины съ лежащими
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на нйхъ городами и деревнями, и потому 
искусственно удлиннена. Первый уступъ до
лины Рейса доходитъ до Амштега. Крутизна 
подъема отсюда до Эстерфельда равняется 
26°. У Вазена. начинается новый уступъ до
лины, ведущей въ Гёшененъ. Здесь для же
лезной дороги устроена целая система искус- 
ственныхъ удлинненШ пути. Она начинается 
туннелемъ Пфаффеншпрунгъ. Туннель про
бодаешь каменную стену, идете, спирально, 
поднимаясь кверху, и выходвтъ на 35 мет-- 
ровъ выше своего начала. ИдущШ туннелемъ 
поездъ делаетъ полный кругъ; путешествен- 
никъ, сидн въ вагоне, не чувствуете этого, 
но компасъ, стрелка котораго делаетъ пол
ный оборота около своей оси, убеждаетъ его, 
что поездъ идетъ не по прямой лиши. За- 
темъ поездъ переезжаетъ по мосту Майен- 
рейсъ, неподалеку отъ впадешя его въ Рейсъ 
въ первый разъ, и по короткому туннелю 
проходить подъ Вазенскимъ церковнымъ 
холмомъ и^ перейдя черезъ Рейсъ, идетъ по 
длинному Баттингерскому туннелю въ обрат- 
номъ направленш, затемъ снова перехо
дить черезъ Рейсъ. Теперь путь идетъ на 
северъ, какъ будто опять къ Флюелену, но 
постепенно поднимаясь вверхъ. Такииъ спо- 
собомъ мы достигаемъ той высоты, на кото
рой расположенъ Вазенъ,. но это еще не все: 
поездъ еще разъ переходить черезъ Майен- 
рейсъ, на гораздо более значительной вы
соте, чемъ ранее, по среднему Майенрей- 
скому мосту (на высоте 79 метровъ) и, пройдя 
снова по обратному Лсггиштейнерскому тун
нелю, подходить къ третьему, самому верх
нему Майенрейскому мосту, более чемъ на 
100 метровъ выше перваго моста, и здесь 
получаетъ свое прежнее южное направлеше; 
отсюда поездъ следуетъ уже просто по краю 
обрыва ущелья до высоты Гёшенена. Столь 
значительный подъемъ совершается глав
ными образомъ благодаря именно описан
ными искусственными удлинившими дороги. 
Открываюпцеся предъ глазами путешествен
ника виды своею величественностью могутъ 
поспорить съ грандиозными сооружешями 
техники: особенно великолепенъ видъ Майен- 
скаго ущелья, чрезъ которое поездъ переез
жаетъ три раза. Гёшененъ со времени устрой
ства туннеля стали очень оживленными 
пунктомъ и, несомненно, останется тако
выми, благодаря массе туристовъ, которые 
охотно едутъ сюда, чтобы полюбоваться на 
одно изъ самыхъ величественныхъ ущелШ 
прежняго горнаго прохода, Шолленское, на 
„Чортовъ мостъ“, на долину Андерматтъ, ту 
счастливую страну, где осень и зима сое
диняются другъ съ другомъ, подобно мужу 
и жене. Далее мы снова въезжаемъ въ тун
нель, по которому поездъ идетъ 25 минута, 
и когда поездъ выходить изъ туннеля, надъ 
головами путешественниковъ разстидается

уже синее небо долины Бедретто и Айроло. 
Теперь дорога спускается къ истоками Ти
чино, и главами туриста представляется во 
всеми своемъ великолепии ущелье Стальфедро. 
Здесь, на южной стороне, дорога проложена 
такъ же, какъ и около Базена, только въ 
сооружешяхъ обнаруживается еще более сме
лости и изобретательности. Дорога идетъ по 
красивыми возвышеннымъ долинами Квинто 
и Фандо, а глубОше обрывы Дащо Гранде и 
BiacxHHbi она преодолеваете съ помощью 
спиральныхъ туннелей. Въ каждомъ изъ 
двухъ упомянутыхъ ущелШ, въ техъ ме- 
стахъ, где приходится преодолевать высоту 
по меньшей мере въ 100 футовъ и при- 
томъ на короткомъ протяженш, проложено 
по два такихъ тунвеля; въ ущелья Дац1'о 
устроены туннели—Фреджш (Freggiotunnel) 
въ левой горной стенё Платифера, громоз- 
дящагося противъ течешя реки, и туннель 
Прато—въ правой стене, по переходе на 
другую сторону Тичино. Еще более грандаоз- 
ное впечатлеше производите ущелье Дж1ор- 
нико, называемое Б1асхиною. Здесь, на лЬ- 
вой стороне, туннель ГОанотондо прободаете 
гору; поездъ выходить изъ туннеля 40 мет
рами ниже и сразу же по выходе во второй 
разъ направляется внутрь той лее горы, исче
зая въ туннеле Трави, откуда выходите на 
38 метровъ ниже къ мосту черезъ Тичино. 
Видъ этихъ ходовъ, туннелей, мостовъ, до
роги, напоминающихъ собою спираль про
бочника, очень оригиналенъ. ОбозрЬвая все 
эти чудеса на короткомъ протяженш и при
соединяя къ нимъ еще большой туннель, 
самый грандшзный во всемъ Mipe, соеди- 
вяющШ Италпо съ северными странами, по
неволе проникаешься чувствомъ удивлешя 
предъ столь колоссальными сооружешями 
техники. И въ самомъ дЬле,— по величе
ственности, во всехъ направлешяхъ, Готардъ 
въ настоящее время превосходите все дру- 
и я  иодобныя чудеса: Семмерингъ и Брен- 
неръ, Монъ-Сени и Понтебба, Гезеузе и Три- 
бергерскую дорогу. Къ грандшзнымъ соору- 
жешямъ присоединяются здесь йрасота и 
дикая романтичность ландшафта, что сооб
щаете большую прелесть и высошй инте- 
ресъ путешествт по лселезной дороге, а 
отдельный местности, каковы, напр., ущелье 
Дащо, будучи обозреваемы прежнимъ спосо- 
бомъ путешеств1я, пр1обретаготъ въ глазахъ 
путешественника еще большую привлекатель
ность. При быстромъ переезде особенно резко 
бросается здесь въ глаза изменеше харак
тера ландшафта на отдельныхъ уступахъ 
долинъ: около Айроло местность носите еще 
чисто альшйсюй характеръ; въ долине 
Квинто путникъ видитъ свеж1е луга, въ 
долине Шано фонъ Фандо уже культиви
руется виноградъ и растутъ лавровыя де
ревья и каштаны. Бъ долине Джщрнико
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путешественникъ достигаете самой нижней 
ступени долины Тичино, Ривьеры; грандшз- 
ность ландшафта все более и более усту
паете место нежнымъ, мягкимъ красотамъ, 
и на местности, равно какъ и на жили- 
щахъ все резче и резче сказывается италь- 
янсшй отпечатокъ.

Болйе всего привлекаюсь къ себ$ путешественника въ Альпахъ озера, эта 
главная краса горъ. Обилие озеръ и ихъ разнообраз1е составляютъ важный мо- 
ментъ въ природе Швейцарш, отличающей ее отъ всЬхъ другихъ альшйскихъ 
странъ. Въ самомъ д'Ьл'Ь, простого взгляда на карту достаточно для того, 
чтобы убедиться, съ какою расточительною щедростью наделила природа Швей- 
царстя Альпы озерами; послЪдтя отличаются своимъ числомъ, величиною и кра
сотою преимущественно предъ всЬми остальными местностями великой Альшй- 
ской горной цепи. Огь неболыпихъ горныхъ озеръ Альпшской области отли
чаются своимъ болыпимъ значешемъ многочисленные и обширные озерные бас
сейны въ странахъ, лежащихъ впереди Альпъ, особенно на севере и юге. На 
севере, о тъ . озера Бурже въ Савойе, до Траунскаго озера въ Верхней Австрш, 
они тянутся на пространстве свыше 5 2 0  километровъ, а у южной подошвы, 
между Ортскимъ и Гардскимъ озерами,— на протяженш более 1 5 0  километровъ. 
Пр1ятяое впечатлЬте, производимое на путешественника этими озерами, усили
вается свежестью, прозрачностью и прекраснымъ [дветоиъ воды, переходящимъ 
отъ густого синевато-зеленаго цвета до самой прозрачной и нежной синевы. 
Эти озера служатъ вместе съ темъ и очистительными бассейнами для альшй
скихъ рекъ, который оставляюсь здесь весь щебень и мусоръ изъ камней и 
валуновъ, увлеченныхъ ихъ бурнымъ течешемъ изъ ущелш.

Не менее Готарда романтиченъ и Шлю- 
генсшй проходъ представляющей самый ко- 
ротк1й путь въ И тал т ; онъ идетъ по вели
чественному и страшному ущелью V ia  Mala, 
по которому протекаете Рейнъ. Виды, пред
ставляющееся здесь путешественнику, не
вольно поражаютъ его своею красотою.

Число альшйскихъ озеръ очень велико; 
наиболее значительный и вместе пользую- 
пцяся наибольшею известностью изъ нихъ 
дежатъ въ Швейцарш. Первое место среди 
нихъ занимаютъ озера; Женевское, Леман- 
ское и Фирвальдштетское. Предъ взоромъ 
путешественника, высадившагося на распо
ложенной у  туннеля станцш Нексбре (Chex- 
bres), развертывается чудная картина: онъ 
видите предъ собою обширную, въ 577 кв. 
километровъ, зеркальную поверхность Женев- 
скаго озера; раскинувшись въ форме полу
месяца, оно отливаете разнообразнейшими 
цветами; местами виднеются пароходы; лег-- 
ш я облачка дыма даютъ возможность заме
тить ихъ на далекомъ разстоянш; много
численный! лодки и друпя суда съ белыми 
парусами, подобно лебедямъ, покачиваются 
на волнахъ озера. Внизу, на берегу, при
ветливо выглядываете спрятавшаяся въ ви- 
ноградникахъ Лозанна, а далее высятся 
обнаженный скалистыя стены Савойскихъ 
Альпъ, круто спускающихся къ озеру. Надь 
ними высится своею, снежною вершиною

Дантъ-ди-Миди (D ent du  Midi). Парующая 
красота и суровая дикость ландшафта сое
диняются здесь вместе, образуя странный, 
редшй союзъ. А когда вечернее солнце изли
ваете на эту местность свои волшебные лучи, 
пейзажъ Швейцарскаго озера получаете за
мечательную, чарующую прелесть: взоръ ту
риста не можетъ въ достаточной степени 
насытиться созерцашемъ той полноты линШ 
и формъ, въ которую одеваются тогда какъ 
самое озеро, такъ и овружающШ его поясъ 
горъ. Южный берете Лемана усЬянъ много
численными местечками, которыя очень охот
но посещаются туристами вследств1е мягко
сти климата этихъ местностей. Таковы Ухи 
(Quchy), Вевей (Vevey), Кларенсъ и Монтре 
(M ontreux). Совершенно инымъ характеромъ 
отличается въ высокой степени романтичное 
Фирвальдштетское озеро (113 кв. киломе- 
тровъ), — одно изъ самыхъ опасныхъ гор
ныхъ озеръ во время бури. На его живи- 
писныхъ берегахъ поднимаются вершины— 
Риги (1,800 метровъ), съ котораго откры
вается прекрасный видъ на окрестности, съ
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ведущею на него зубчатою железною доро- Северной Швейцарш роль погодопредоказа- 
гою, Пилатъ (2,123 метра), играющШ для теля, и Бюргенштокъ (1,134 метра),

Хотя Альпы, самыя значительныя по высоте горы въ Европе, кажутся 
посредственностью, будучи поставлены на ряду съ высочайшими горами дру- 
гихъ частей света, т£мъ не менее Бошйтеттенъ былъ правь, говоря, что «вся
кая громада, созданная фантаз1ею, кажется незначительною въ сравнены съ Аль
пами». Если мы будемъ приближаться къ Альпамъ съ северной стороны, то 
прежде всего встрйтимъ АльпШсшя предгорья, въ 1 ,3 0 0 — 1 ,6 2 5  метровъ высоты. 
Будучи разсматриваемы на некоторомъ разстоянш, они представляются въ виде 
внешнихъ окоповъ или правильнаго передняго вала гористой европейской твер
дыни, надъ которымъ, подобно верхушкамъ внутреннихъ крйпостныхъ башенъ, 
поднимаются, нередко на значительную высоту, блестяиця своимъ сн'Ьжнымъ по- 
кровомъ вершины Центральныхъ Альпъ. Вершины эти не представляютъ собою 
одинокихъ конусовъ, а возвышаются резкими контурами среди самыхъ высокихъ 
частей гребня, то въ виде скалистыхъ иглъ, зубдовъ или роговъ (H orn , Pile, 
G rat, F irst, dent, a igu ille ), то въ  виде округленныхъ башенъ или куполовъ; 
громадный массы льда и енйжныя поляны лежать между мрачными, высокими 
стенами, на кондахъ которыхъ— въ Альпахъ на высоте не свыше 3 ,2 5 0  мет- 
ровъ— начинаются глетчеры, встрЬчаюпцеся гораздо реже въ боковомъ поясе 
Известковыхъ Альпъ. Образецъ такихъ глетчеровъ, хотя и не особенно 'болыпихъ 
разм^ровъ, путешественникъ можетъ видеть въ красивой, романтической долина 
Розентауи, въ области Верхняго Берна. Служа . стоками вйчныхъ ледяныхъ и 
снЬжныхъ полей, находящихся въ более возвышенныхъ областяхъ, глетчеры, по
добно замерзшимъ р4камъ, спускаются въ виде сн'йжныхъ и ледяныхъ массъ 
ниже обыкновенной снеговой лиши и часто сползаютъ, въ теч ете 6 — 10 часовъ 
до уровня 9 7 5  метровъ высоты, по углублешямъ громадныхъ пропастей, кото
рыми изборождены бока горной цепи. По краямъ глетчеровъ лежать обыкно
венно обломки скалъ, оторванные отъ сосбднихъ скалистыхъ высотъ вследств1е 
замерзашя воды въ ихъ щедяхъ. Скоплешя такихъ обломковъ, называемыя море
нами, образуютъ собою какъ бы рамку глетчеровъ или же раздйляютъ ихъ въ 
продольномъ направлены, двигаясь вместе съ глетчерами параллельными поло
сами. Такимъ хараатеромъ отличается возвышенная Бернская область, т. е. южная 
возвышенная альшйская часть Швейцарскаго кантона Бер^а, расположенная около 
центральной массы Финстерааргорна. М т ъ  другой такой местности въ Возвы
шенной Швейцары, которая обладала бы более обширными сплошными глетче
рами и фирнами, гдЬ бы горныя вершины достигали такого разнообраз!Я и живо
писности, какъ Возвышенная Бернская область; трудно найти также большее 
обил1е красивыхъ, быстро сменяющихся панорамъ. Поэтому названная местность 
очень охотно посещается туристами; послед Hie обыкновенно начинаютъ свои экс
курсы съ Интерлакена, лежащаго между двумя великолепными озерами— Тунер- 
скимъ и Бр1енцерскимъ, по соседству съ горными гигантами страны. Изъ высо-
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Дорога изъ Базеля въ Люцернъ.

чайшихъ вершинъ выдаются въ особенности Фишергорнеръ (4 ,0 4 7  метровъ), 
Шрекгорнеръ (4 ,0 8 0  м.), Монхъ (4 ,1 0 4  м.), Юнгфрау (4 ,1 6 7  м.), Алечгорнъ 
(4 ,1 9 8  м.) и Финстерааргорнъ (4 ,2 5 7  м.). Деревушки и альшйсшя хижины не 
возвышаются въ Бернскихъ Альпахъ до такой высоты, какъ въ другихъ маетно- 
стяхъ, къ югу отсюда. Всего выше расположена деревня Мюрренъ, лежащая на 
высотй 1 ,6 3 0  метровъ надъ уровнемъ моря.

По абсолютной высота Бернсшя Альпы занимаютъ лишь третье мйсто: 
ц4пь расположеннаго южнйе Монблана, высочайшей вершины Альпъ, достигаетъ 
высоты въ 4 ,8 1 0  метровъ, а Валлизерсшя Альпы въ Монте-Роза поднимаются 
до 4 ,6 3 8  метровъ. Куполообразная вершина Монблана поднимается надъ доли
ною Шамуни и, благодаря отсутствш предгорш, хорошо видна изъ долины; къ 
северу и къ западу Монбланъ посылаетъ отъ себя глетчеры, очень значительные
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по своему протяженно; такъ, G lacier des B o sso n s простирается до Шамуни. 
Къ югу Монбланъ оканчивается страшно крутою скалистою стеною, вслйдств1е 
чего многочисленные глетчеры обрываются зд'Ьсь на гораздо бол'Ье значительной 
высота. Монте-Роза им$етъ гораздо oojrfce величественный видъ сравнительно съ 
Монбланомъ, представляя собою вйнокъ изъ девяти вершинъ; открывающийся от
сюда видъ превосходить всякое описаше. Немного западнее громоздится Маттер- 
горнъ или Монъ-Сервинъ, гигантсшй обелискъ въ 4 ,4 8 2  метра высотою, возвы
шающейся надъ окружающею его горною массою по меньшей мйрй на 
1 ,5 0 0  метровъ.

Само собою разумеется, что сторона Альпъ, 
обращенная къ Италш, отличается наиболь
шею красотою и величественностью. Расти
тельность здесь гораздо богаче, чемъ въ цен- 
тральныхъ долпнахъ и на северныхъ скло- 
нахъ горъ, откосы значительно круче; благо
даря этому снежныя и ледяныя массы по- 
лучаютъ очень разнообразныя и прихотли- 
выя очерташя п образуютъ поразительный 
контрастъ съ глубокими, пышно цветущими 
на теплыхъ солнечныхъ лучахъ долинами. 
Понятно, нельзя сказать, чтобы итадьян- 
сшя Альпы превосходили швейцарсюя всюду 
безъ псключешя; но въ общемъ мы должны 
съ этимъ согласиться. Стоить только вспом
нить Курмайеръ (C o u rm ay er) и АПее 
B lanche  съ одной стороны, и долину Ша

муни— съ другой, чтобы довольно отчетливо 
уяснить себе характеръ северныхъ и юж- 
ныхъ склоновъ Альпъ. Къ южнымъ Аль- 
памъ принадлежать также и доломитовыя 
горы, который начинаются въ верхней до
лине Фассы, идутъ частью по тирольско- 
итальянской границе, но въ большинстве 
случаевъ отклоняются отъ нея и тгЬютъ 
свой корень въ Мармолате (3,494 м.). Отсюда 
развертывается въ высшей степени интерес
ная картина своеобразнаго горнаго Mipa съ 
его крутыми, дикими зубцами и пирамидами, 
рогами, пропастями, столбами, разселинами, 
угрюмыми ущельями и долинами; эта мест
ность, расположенная между Бухенштейномъ 
и Ампеццо, превосходить по своей ориги
нальной красоте ожидашя даже самой сме-

Б е р н ъ.
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РопскШ глетчсръ.

лой и живой фантазш. Скудная расти
тельность пробивается въ самыхъ тлубокихъ 
ущельяхъ между серыми гальками, направ
ляясь къ мйстамъ, бол'Ье освйщеннымъ сол
нечными лучами; вода, струящаяся подъ ка
менными глыбами, ниже, въ долинахъ, вы
ходить на поверхность эемли; всюду кру- 
гомъ въ невыразимыхъ тонахъ заявляетъ о 
себЬ деятельная кипучая жизнь. Место не 
позволяетъ намъ описать более подробно 
альшйсшя местности; укажемъ лишь глав
ней ппя изъ нихъ: окрестности Монблана въ

Савойе, беретъ Женевскаго озера, верхняя 
долпна Роны, Монте-Роза, Маттергорнъ, Берн
ская возвышенная страна, съ своими безчи- 
сленными ледяными зубцами и зеркальными 
озерами, восхитительные ландшафты восточ
ной Швейцарш, именно Энгадинъ, въ Ти
роле южныя боковыя долины Инна, нако- 
нецъ—въ Верхней Австрш— чудный Зальц- 
каммергутъ и въ Баварш—Королевское озеро. 
Этимъ краткимъ псречнсмъ, понятно, далеко 
не исчерпываются всЬ достопримечательности 
Альшйскнхъ горъ.

На Альпахъ прежде всего бросается въ глаза оскуд^ше растительности съ 
возрасташемъ высоты. Сильное различ!е замечается также между флорою извест- 
ковыхъ Альпъ и растительностью первозданныхъ горъ. Первая отличается богат- 
ствомъ формъ, замечательнымъ великолетемъ красокъ и ароматомъ цветовъ, 
чего шЬтъ на первозданныхъ горахъ.

Перломъ вс^хъ Альшйскихъ странъ считается Швейцар1я. Любители при
роды вс^хъ нацш, которые ежегодно поднимаются на ея горы и совершаютъ 
экскуреш по ея долинамъ, съ восторгомъ отзываются объ этой стране. И къ 
чести обитателей Швейцарш нужно сказать, что они умеютъ ценить эту клас
сическую страну и заботиться о ней. Постоянная жизнь среди этихъ чудныхъ 
творенш природы не делаетъ альпшскихъ жителей равнодушными къ ея красо- 
тамъ; наоборотъ— природа скорее приковываетъ къ себе ихъ умъ и сердце, а 
истор1я страны съ своими многочисленными памятниками еще теснее связываетъ
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природу и народъ другъ съ другомъ. Швейдарецъ носитъ и въ головй, и въ 
сердцЬ полный образъ своей страны, со всЗши ея горами, проходами, высотами, 
долинами, водами въ ихъ разнообразныхъ сочеташяхъ; мало того, онъ украшаетъ 
различными видами своей любимой родины внутренность своего жилища.

Въ Швейцарш соединены три нащональности: немецкая, французская и 
итальянская, изъ которыхъ первая составляем семь-десятыхъ общаго числа на
селешя, представляющаго 2 .9 1 8 ,0 0 0  челов'Ькъ при 4 1 ,8 4 6  кв. километрахъ поверх
ности. Около 3/s  населешя Швейцарш принадлежать реформатской и 21ъ— като
лической церкви.

Швейцарские нбмцы принадлежать къ 
аллеманскому племени и говорятъ на мало 
понятномъ Для нбмца' аллеманскомъ на- 
рбчш, именно — „швейцарско - нбмецкомъ“ 
(,,Sch\vyzer-D ytsch“); они населяютъ всю 
Рейнскую область до западнаго угла (около 
Нейенбургскаго озера), слбдовательно всю 
плоскую возвышенность, расположенную къ 
абверу отъ Центральныхъ Альпъ, а также 
верхнюю долину Роны, внизъ до (Иона (S it-  
ten). Остальная частъРонской долины, а равно 
и западные склоны Юры заняты француз- 
скимъ населешемъ. Въ этой области лежать 
кантоны: Валлисъ (le  V alais), Ваадтъ (P ays 
de  V aud), Женева и Нейенбургъ или Нев- 
шатель. Наконецъ, юго-востокъ, прекрасная 
горная область кантона Тессино или Тичино 
н затбмъ самыя южныя долины кантона 
Граубюндена (les G risons, i  G rigioni) при
надлежать населенш, говорящему на пталь- 
янскомъ языкб. Въ солнечныхъ долинахъ 
Граубюндена, у истоковъ Рейна и въ области, 
лежащей между этими истоками и верховь
ями Инна, а также и нисколько восточнее, 
переходя швейцарскую границу, въ нбкото- 
рыхъ долинахъ Тироля встрбчаемъ рето-ро- 
мановъ (R lia to -rom anen),— народность, го
ворящую на романскомъ нарбчш. Современ
ное Hap&nie рето-романскаго населешя Грау
бюндена, такъ называемый „курвелыпъ“ 
(il R om annsch) есть вполне равноправный 
членъ группы романскихъ языковъ,—порту
гальская, испанская, провансальскаго, ста
ро-французская, итальянская и дако-роман- 
скаго. Но хотя онъ такъ же старъ, какъ и 
перечисленные романсюе языки, однако, въ 
силу неблагопр1ятныхъ нащональныхъ и 
мбстныхъ условШ, не могъ сделать такихъ 
успбховъ въ своемъ развнтш, какъ они и 
особенно—какъ испансшй, итальянсшй и 
ново-французскШ, развивипеся съ чрезвы
чайною быстротою за последнее время. Тбмъ 
не менбе, не подлежитъ сомнбнио тотъ фактъ, 
что онъ, подобно упомянутымъ языкамъ, 
произошелъ изъ остатковъ древняя латин
с к а я  языка. Ее менбе интересны рето-ро- 
маны и въ этнологическомъ отношенш. Рб-

шать вопросъ о томъ, существуетъ-ли связь 
между нынбшними рето-романами и древ
ними ретами и какъ далеко она прости
рается, не входить въ нашу задачу, а по
тому мы оставимъ его въ сгоронб; укажемъ 
лишь тотъ достаточно твердо установленный 
фактъ, что рето-романы произошли .отъ смб- 
шешя римлянъ, которые въ промежутокъ 
между 16 и 12 г. до Р. X. подчинили себб 
альшйсшя страны, гдб удержали господство 
до великаго переселешя народовъ,— съ тог- 
дашнимъ населешемъ этихъ странъ, извбст- 
ныхъ у древнихъ писателей подъ назва- 
шемъ ретовъ (R hater). Ероцессъ романиза- 
цш этихъ ретовъ совершился, повидимому, 
довольно быстро, потому что когда въ пя- 
томъ столбтш нашей эры остготы навод
нили Альпы, особенно же нынбшнШ Тироль, 
они нашли туземное населеше уже совер
шенно романскимъ. Не подлежитъ никакому 
сомнбнт, что реты нбкогда пмбли гораздо 
большее распространено, чбмъ въ настоящее 
время, занимая все пространство отъ исто
ковъ задняго Рейна до Цустерталя и отъ 
верхнеитальянскихъ озеръ до нбмецкаго (Бо
денская) озера и по Леху. Ж до сихъ поръ 
многочисленныя назвашя мбстечекъ, раз- 
сбянныхъ по всему Тиролю, напоминаютъ 
объ этомъ прежнемъ распространен^ рето- 
романовъ, потомки которыхъ по крови и 
языку сохранились и по настоящее время 
въ ладинахъ юго-восточныхъ долинъ Ти
роля. Однако, смбшанная рето-романская 
народность въ „борьбб за существоваше“ 
была поббждена болбе сильными герман
скими племенами, которыя, составляя чи
стую расу, вторглись клинообразно въ рето
романскую территорпо,— съ сбвера въ лицб 
баваровъ, съ юга, по долинб Инна — въ 
лицб лангобардовъ, растворили туземное на
селеше и въ заключеше оттбснили ихъ въ 
уединенныя возвышенный долины, гдб рето- 
романы живутъ и по настоящее время. 
Однако, ихъ языкъ и племенныя черты 
все болбе и болбе сглаживаются подъ вл1я- 
шемъ германская, а на югб—подъ вл1я- 
шемъ итальянская элемента.
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Для поддержашя своего существовать швейцарстй народъ занимается раз
личными отраслями промышленности. На равнинахъ преобладаете земледкйе, 
культура фруктовыхъ деревьевъ и винограда. Винод^шемъ въ большей или мень
шей степени занимаются въ 20 кантонахъ, но наибольшее количество винограда 
падаетъ на местности, расположенныя вблизи болыпихъ озеръ —  Женевскаго, 
Невшательскаго, Цюрихскаго и Констанцскаго. Большинство городовъ съ ихъ 
разнообразною промышленностью также расположено въ равнине. Швейцар1я 
вообще не богата большими городами, а изъ существующихъ немнойе пользуются 
действительные значешемъ. Первое место среди нихъ занимаетъ пышная, вели
колепная Женева, «Кадьвинистскш Римъ», съ населешемъ почти въ 8 0 ,0 0 0  че
ловеку за нею сл^дуетъ торговый городъ Базель (7 8 ,4 0 0  жителей), который 
считается богатМшимъ городомъ Швейцары; союзная столица Бернъ насчи- 
тываетъ лишь 4 8 ,0 0 0  жителей и занимаетъ такимъ образомъ всего лишь 
третье место въ ряду швейцарскихъ городовъ. B et эти пункты лежатъ на 
западе страны, который вместе съ северо-восточною ея частью представляетъ 
главное средоточ1е швейцарской промышленности. Въ северныхъ кантонахъ—  
Цюрихе, Цуге, Гларусе и Тургау процветаетъ преимущественно хлопчато
бумажное производство, въ Аппенцеле и С. Галлене —  фабрикащя кисеи. Тор- 
говымъ центромъ для северо-востока Швейцары служитъ городъ Цюрихъ, при 
озере того же имени, населеше котораго, включая сюда и окружаюпця городъ 
предместья, простирается до 1 2 0 ,0 0 0  человеке Производство часовъ, столь ши
роко развитое въ Швейцары, сосредоточивается на французскомъ западе, глав- 
нымъ образомъ въ Женеве и въ болыпихъ юрскихъ деревняхъ— Ля-Шо-де-Фоне 
(3 0 ,0 0 0  жителей) и Ле-Локле (1 0 ,0 0 0  жителей). Въ высокихъ горахъ, конечно, 
нетъ ни фабрикъ, ни промышленности; образъ жизни здесь почти исключи
тельно пастушескы; землед&пе развито слабо, главными заняйями жителей слу
жить скотоводство на нагорныхъ лугахъ и выделка масла и сыра. Въ этомъ 
состоитъ такъ называемое «алыийское хозяйство», которое ведется весьма ра- 
цюнально. Наконецъ, особаго внимашя заслуживаем и «отельный промыселъ» 
(H otelindustrie), развитие котораго обусловливается громаднымъ притокомъ въ 

, Швейцарио иностранцевъ, ежегодно привлекаемыхъ сюда въ летше месяцы кра
сотами альпыекой природы. Большой доходъ, получаемый за все удобства, до
ставляемый иностранцамъ, является болыпимъ подспорьемъ для такой вообще 
бедной страны, какъ Швейцар1я; ему обязаны своимъ существоватемъ и благо- 
устройствомъ мнойя учреждешя страны, какъ, напршгЬръ, пути сообщешя. Швей- 
цяр1я располагаетъ очень богатою железнодорожною сетью, но недостатокъ мате- 
р1альныхъ средствъ препятствуетъ надлежащему ихъ преуспеянпо. Железнодорож
ная сеть повсюду оканчивается у подшшя мощнаго альшйскаго вала, который 
прорыть только въ С. Готарде. Сообщете чрезъ многочисленные, горные про
ходы производится по прекраснымъ, образцовымъ почтовымъ дорогамъ.

Духовная культура въ Швейцары составляетъ предметъ самой тщательной
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заботливости. Въ Базеле, Берне и Цюриха существуютъ университеты, а въ по- 
следнемъ изъ перечисленныхъ городовъ— кроме того— еще знаменитый политех
нически институтъ; въ Женеве также имеются значительный учебныя заведешя. 
Несколько слабее поставлено дело народнаго образоватя въ древн'Ьйшихъ гор- 
ныхъ кантонахъ; все же остальные кантоны удЬляютъ ему очень много вни- 
машя.

Изъ вс4хъ европейскихъ государствъ провозглашенная нейтральною Швей
цар!^ представляетъ единственное государство, отвечающее поняие федеративной 
республики; она состоитъ изъ союза 25  маленькихъ самостоятельныхъ государствъ, 
называемыхъ «кантонами»; каждый' изъ нихъ большею частш носитъ назваше 
своего главнаго города и управляется по законамъ своей собственной конститу- 
цш. Эти конститудш представляютъ всевозможные переходы, начиная отъ вполне 
демократической и кончая представительною въ самомъ чистомъ ея виде, и надо 
заметить, что вполне демократически образъ правлешя принятъ лишь въ неко- 
рыхъ, самыхъ мелкихъ кантонахъ, и это совершенно естественно, такъ какъ 
практическое оеуществлеше демократическая) принципа возможно лишь при ма
лочисленности населешя. Обшдя дела «Союза» (E id gen ossen sch aft), какъ оффи- 
щально называется швейцарская федеративная республика, ведаются двумя учреж- 
дешями,— «союзнымъ собрашемъ» (B u n d esversam m lu iig ), состоящимъ изъ на- 
цюнальнаго и сословнаго советовъ, и исполнительнымъ— ’«союзнымъ советомь» 
(B undesrath), при которыхъ состоятъ еще союзная канцеляр1я и союзный судъ. 
Центромъ союзнаго управлешя служитъ городъ Бернъ. Войско организовано по 
милицюнной системе и состоитъ изъ 2 1 5 ,2 3 0  человекъ солдатъ и кроме того—  
изъ 2 7 8 ,2 9 6  человекъ земскаго ополчетя (L an d stu rm ).
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Подъ этимъ, нисколько неопред’Ьленнымъ, назвашемъ мы разум^емь все 
страны, расположенныя къ северу отъ алыййскаго пояса и ограниченныя на запада 
приблизительно лишею Мааса, на с'бвер'Ь— моремъ, а на востоке— р. Вислою и 
Карпатскими горами. Такимъ образомъ сюда входятъ части восточной Францш, 
королевство Бельпя и Нидерланды, нймецюя государства, присоединенныя къ 
Германской имперш, Кимврскш полуостровъ, на юг$-с$верныя части ДГвейцарш 
и большая часть коронныхъ земель АвстрШско-Венгерской монархш. Къ Средней 
Европа также должны быть причислены Мадьярская низменность и карпатшя 
страны —  Румышя и Буковина; южною границею Средней Европы служить на 
этомъ далекомъ востоке нижнее течете Дуная; гадицшшя части Австрш и 
восточный области Прусской провянцш Восточной Пруссш должны быть причи
слены къ Сарматской равнине, прилегающей къ Средней Европе съ восточной 
стороны.

Предъ Альпами, какъ мы знаемъ, расположена Юра, которая начинается 
въ юго-восточной части Францш и пересекается въ южной своей части Роною; 
последняя близъ Бельгарда исчезаетъ на неболыпомъ протяженш подъ землею 
въ живописной теснине (P erte du R hone). Сопровождая дугу Альпъ, Юра 
переходить въ Гермашю сначала подъ назвашемъ Шведской Юры или R auhe Alp, 
которая, начинаясь у истоковъ Дуная и следуя на северъ по теченш этой реки, 
вступаетъ въ Баварго подъ назвашемъ Франконской Юры и простирается дуго
образно на востокъ до истоковъ Майна.

Между Альпами и Юрою расположена 
Швейцарская плоская возвышенность; на 
юге она замкнута крутыми склонами у Же- 
невскаго озера. Вытянутая въ длину въ c i-  
веро-восточномъ направлены, подобно боль
шой продольной долине, заключенной между 
вышеупомянутыми горами, она, при абсолют
ной высоте въ 420 метр., орошается широко- 
ра8ветвляющеюся системою ,Аара и прости
рается до Боденскаго озера и Рейна. Рейнъ

начинается двумя ветвями въ Альпахъ во
сточной Швейцары и въ начале течетъ почти 
прямо на северъ, пересекаетъ Боденское озеро 
и, по выходе изъ него, принимаетъ запад
ное направлеше до Базеля, прерываемое около 
Нейгаузена знаменитымъ, издалека слыш- 
нымъ, водопадомъ; отъ- Базеля Рейнъ де- 
лаетъ большой поворотъ къ северу. На пра- 
вомъ берегу Рейна и Боденскаго озера швей
царская плоская возвышенность продолжается
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въ виде Швабо-баварской возвышенности, 
которая представляете кровлеобразное пони
ж ете Альпъ къ* Дунаю; долина послЬдняго,. 
служить ея северною границею. Отъ Дуная 
начинается Верхняя Шваб1я. Здесь нахо
дятся наносныя глыбы, торфяники, древшя 
морены, а среди населешя въ области озеръ, 
т. е. вблизи Воденскаго озера, преобладаете 
лигурШскШ типъ; это начало швабскихъ вла- 
дЬтй, въ которыя мы вступаемъ при двп- 
женш сюда съ юга. Деревень здйсь нЬте; 
вместо замкнутыхъ селенШ мы встрЬчаемъ 
дворы. Подобный дворъ, съ его покрытымъ 
лЬсомъ, мореновымъ холмомъ, съ его плодо
родною подошвою и озеромъ составляетъ не
зависимое государство дворовыхъ крестьянъ. 
Дворъ является средоточ1емъ жизнп. Изъ 
любви къ нему покол&шя странствуютъ по 
всей вемлй; сохранить дворъ — первая обя
занность отца, сына и внука. Все дома и 
амбары уже носятъ торный типъ, какъ будто, 
покидая Альпы, жители перенесли сюда и 
модель швейцарскаго дома. Житель Верхней 
Швабш устроилея безусловно лучше всЬхъ 
остальныхъ швабов^, и питается лучше ихъ; 
пищу онъ принимаете до пяти разъ въ день; 
картофель употребляете въ незначнтельномъ 
количестве, предпочитая чаще всего скарм
ливать его свиньямъ, зато потребляете много 
муки, жирныхъ блюд! и мяса. Любимые его 
напитки— пиво и водка; въ ооотвЬтствш со 
всЬмъ этимъ находится и его одежда: чер
ная высокая войлочная шляпа, украшенная 
серебряною пряжкою или золотымъ галуномъ, 
нагрудникъ разукрашенъ вместо пуговицъ 
серебряными монетами, трубка выложена се- 
ребромъ, цепочка отъ часовъ и блестящей 
ножъ въ ножнахъ дополняютъ принадлеж
ности костюма. Описываемая швабо-бавар
ская возвышенность, будучи нисколько выше 
(490 —  650 метр.) швейцарской, изборождена 
такъ же, какъ и последняя, орошаемая си
стемою Аара,—притоками Дуная, впадающими 
въ него съ правой стороны; они въ общемъ 
текутъ параллельно и беруте начало на 
Алыьахъ; таковы: Иллеръ, Лехъ съ Верта- 
хомъ, Изаръ съ Аммеромъ и Иннъ съ Заль- 
цей. Долины этихъ рЬкъ, или, вернее, про- 
мытыя ими борозды идутъ отъ запада къ 
востоку и такъ близко одна другой, что раз- 
стояше между ними составляете одну деся
тую часть, а иногда и менйе, всей ихъ длины. 
Рядъ озеръ, каковы: Аммерское. Вюрмское, 
Старнбергское, Симмское и XieMCKoe, характе
ризуете эту суровую, въ общемъ мало плодо
родную местность, по большей части покры
тую громадными торфяными болотами, тря
синами и лЬсами. Позади поименованныхъ 
озеръ, лежите второй рядъ озеръ, которыя 
принадлежать уже альшйскимъ предгорьямъ. 
Сюда относятся озера Тегернское и Шлирское, 
затЬмъ озера Штаффель, Кохель, Вальхенъ.

На югъ отъ Дуная, между Иллеромъ и 
Трауномъ, въ древности — морское течете а 
позднее — быстрыя горныя альш й ш я реки 
выровняли возвышенность, почва которой 
состоите изъ округленныхъ агломератовъ, 
альшйской извести и первобытныхъ скалъ. 
На севере, где къ руслу Дуная сбирается, 
группа горныхъ потоковъ, послЪдше во мно- 
гихъ мЬстахъ протекаютъ по столь же древ
нему лугу. Местность между Альпами и Ду- 
наемъ составляетъ сердце Баварш; здЬсь рас
положены обе провинцш— Верхняя и Ниж
няя Baeapifl, называемыя общпмъ пменемъ 
Старой Баварш; здЬсь на зеленЪющихъ бере- 
гахъ Нзара возвышается главный городъ ба- 
варскаго королевства, Мюнхенъ (350,000 жит.) 
съ его изящными здашями,— справедливо на
зываемый Изарскпни Аеинами (Isar-Athen). 
ЗдЬсь, далЬе на сЬверъ, лежать Ландсгутъ 
и древнШ Регенсбургъ, а на западъ—бога
тый Аугсбургъ (76,000 жит.), который при
числяете себя уже къ Швабш. ЗдЬсь, между 
Альпами и Дунаемъ, произошла, наконецъ, 
та смЬсь нЬмецкихъ племенъ,. изъ которой 
возникла старо-баварская нац1я, эти рослые, 
сильные, открытые и надежные люди, но 
любители спорить, медлительные въ сужде- 
т я х ъ , склонные къ серьезному мышлешю, 
которое у нихъ соединяется съ приветливою 
веселостью.

Дунай, достигая около Регенсбурга подъ 
49° сЬв. шир. самаго сЬвернаго своего пункта, 
принимаете какъ съ южной стороны, т. е. 
отъ Альповъ, такъ и съ северной много прп- 
токовъ; изъ нихъ Лаутеръ, Блау и Бренцъ 
берутъ начало въ Швабской ЮрЬ (Суровыя 
Альпы), Верницъ и Альтмюль въ Basapin 
пересЬкаютъ даже Франконскую Юру, а Набъ 
и Регенъ протекаютъ по Оберпфальцскому 
плато, которое на севере примыкаете къ 
плоской возвышенности. Характеръ Немецкой 
Юры столь же мало привлекателенъ, какъ и 
характеръ Юры Швейцарской и Французской. 
Суровыя Альпы (Alb) въ Виртемберге вполне 
заслуживаютъ своего н азватя ; онЬ представ- 
ляютъ собою скалистое, богатое пещерами, 
бедное источниками известковое плато, ши
риною отъ 5 до 40 часовъ пути; оно по
крыто лиственными лЬсами и пастбищами, 
а впереди него находится много конусообраз- 
ныхъ возвышетй съ притупленными кону
сами. ТЬмъ не менЬе, нельзя не согласиться, 
что эти горы съ своими крутизнами заклю
чимте въ себе не мало очень красивыхъ 
ландшафтовъ. Упомянемъ, между прочимъ, о 
такъ называемой Гейслингенской тропинке 
(G eislinger S teige) въ долине Фильсъ, где 
железнодорожный путь поворачиваетъ отъ 
местечка Гейзлингенъ (463 метр.), известнаго 
своими издел1ями изъ слоновой кости, къ 
большой крепости на Дунае, Ульму (36,000 
жит.). Еще красивее долины рЬкъ, впадаю-
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•щихъ на юг& отсюда въ Неккаръ: Лаутера, 
Эрлса и Эхаца; век эти три ркки берутъ 
начало на Альпахъ. Прекрасный видь на 
северные склоны Швабскихъ Альповъ откры
вается съ Флор1ансберга (464 метр.), около 
Метцингена. Предъ взоромъ путешественника 
открывается видъ на всю цЬпь Альпъ отъ 
Гогенцоллерна (763 метр.), въ мкстечкк того 
же имени, до Гогенштауф'ена (682 м.), Гоген- 
рехберга (630 м.) и Штуифена (679 и.). Предъ 
зрителемъ разстилается Урахская долина, на 
которой возвышается старинная крепость 
Гогенурахъ. Направо эта долина ограничена 
Деттингевскимъ Россбергомъ, у подошвы ко- 
тораго лежитъ красивая деревня Деттингенъ, 
и зелеными скалами, подъ которыми npiio- 
тился Глемсъ; налево она граничитъ съ Зат- 
тельбогеномъ, Гернле и Юзибергомъ. Далке, 
на скверъ, виденъ МетцингенскШ Вейнбергъ, 
съ его белоснежною башнею, и при подошве 
горы—городъ Метцингенъ. Позади Вейнберга 
поднимаются Рейтлингенсшя горы и прежде 
всего бросается въ глаза Ахальмъ (700 метр.), 
а ва ними выступаютъ Геннигенсюй Рос- 
сбергъ и Зальмендингенская часовня. Между 
Нейфеномъ и Гогенштауфеномъ и ихъ выше
упомянутыми соседями вздымается Вейрен- 
ская скала, княжескШ Теккъ и менее вы- 
сокШ Айхельбергъ. На севере картина за
мыкается Шварцвальдомъ и Элльвангенскими 
горами, и взоръ проникаетъ чрезъ ближнюю 
долину Неккара и множество мкстечекъ да
леко вглубь страны. Начиная съ того ме
ста, где поднимаются крутые края, тя
нется на разстоянш 20—30 килом, суровая 
волнистая плоская возвышенность. На ней 
расположены деревни съ одноэтажными до
миками, низюе крыши которыхъ покрыты 
соломою. Суровая страна съ своего камени
стою почвою не представляла ничего заман-

чиваго для завоевателей; поэтому и до на
стоящая времени вдксь сохранилась въ пол
ной неприкосновенности свевская раса. Здесь 
мы еще видимъ дктск1я древняя съ волосами, 
похожими на ленъ и съ ясными голубыми 
глазами. Альшецъ безспорно принадлежишь 
къ самой крепкой швабской породе; онъ 
суровъ, подобно камнямъ своихъ горъ, но 
не фальшийъ. Къ чужеземцу онъ относится 
доверчиво и открыто, тогда какъ житель 
долинъ въ сношешяхъ съ чужими, если и 
не отличается недоверчивостью, то во вся- 
комъ случае осмотрителенъ и остороженъ. 
Одежда алыпйца приготовляется преимуще
ственно изъ конопли и льна собственнаго 
издЯшя, куртка и панталоны —  изъ тика, 
голова покрыта низкою, широкополою вой
лочною шляпою. Древне-германсюе нравы и 
обычаи, имкюпйе языческое происхождеше и, 
лишь приноровленные къ правиламъ хри- 
с^анства, сохранились здесь въ замечатель
ной чистоте. Народные нравы и обычаи 
имеютъ здесь больше значешя и силы, чемъ 
всяюя юридичесшя нормы и постановлешя; 
они являются единственною уздою, которую 
возложнлъ на себя самъ швабъ и противъ 
которой онъ не ропщетъ даже въ томъ слу
чае, если чрезъ это ему приходится перено
сить самыя очевидный несправедливости. 
Таковы жители обнаженной, подверженной 
вл)яюю суровыхъ ветровъ, Швабской Юры, 
гдф местность Мюзингенъ за свой суровый 
климатъ получила навваше Виртембергской 
Сибири. Отсюда беретъ начало, среди многихъ 
другихъ потоковъ, притокъ Майна Регницъ, 
на берегахъ котораго расположенъ гордый 
Нюрнберга (142,000 ж.), главный торговый 
городъ Баварш, сохранпвшШ доселе отпеча- 
токъ седой старины и известный своимъ 
музеемъ древностей.

Рейнъ играетъ важную роль въ географщ Средней Европы какъ на югЬ, 
гд& онъ разграничиваем Швейцарскую плоскую возвышенность отъ Швабо-Бавар
ской, такъ и на западф, посл-Ь своего значительнаго поворота близъ Базеля. 
Немноия нЗшецмя рйчныя долины имФютъ столь интересную исторпо р а зв и т , 
какъ долина Рейна, особенно верхняя ея часть. Она тянется отъ Базеля до Раш- 
тадта въ трещин-й, которая образовалась непосредственно предъ отложешемъ 
верхняго пестраго песчаника и разделила юго-западную первозданную массу н'Ьмец- 
кихъ горъ на двй самостоятельныя горныя области: Шварцвальдъ и Вогезы. Съ 
т4хъ поръ, въ течете тр1асовой и юрской эпохъ, она оставалась узкимъ морскимъ 
заливомъ, соединяясь съ Швейцарско-Французскимъ моремъ на югЬ, и при посред
ства пролива между Лангенбрюкеномъ и Левенштейнскими горами— съ Швабскимъ 
юрскимъ моремъ —  на восток^. Зат4мъ морское дно медленно поднималось и во 
время меловой эпохи и въ начала третичной образовало континентъ, о жителяхъ 
котораго мы не имФемъ никакихъ свйдйнш. Мы прослФдимъ оба берега Рейна и



прежде всего— л$вый, западный берегъ, до вступлешя р$ки въ великую Северо- 
Германскую низменность.

Между лйвымъ берегомъ Рейна и Вогезами расположенъ Эльзасъ, благо
датная ровная почва котораго возвышается надъ 1ейномъ лишь на несколько 
метровъ. Высота Эльзаса надъ уровнемъ моря въ Кольмаре достигаетъ 2 0 0 , а 
въ Страсбурге— 1 4 4  метровъ. Почва состоитъ изъ глины, песку и неболыпихъ 
валуновъ, отложенныхъ 4acTiro Рейномъ, частш же впадающимъ въ него Иллемъ 
и Вогезскими притоками. Незначительная складка почвы означаетъ границу между 
дилкшальными образованшми Вогезовъ и Рейна, которыя различаются между собою 
природою валуновъ.

Въ общей совокупности Вогезы (по-франц. 
L es Vosges, по-нймецк. W asg au , почему 
ихъ правильнее было бы называть Возеги, 
а не Вогезы) представдяютъ горную цепь, 
которая тянется на разстоянш 280 килом, 
отъ Ю.-З. къ C.-В., отъ Вельфорга до сл1яшя 
Hare съ Рейномъ близъ Майнца. Въ составъ 
этихъ горъ входятъ уже известныя намъ 
Серповидныя (Mts. Faucffles) близъ Лангра, 
внутри Францш, и группа Доннерскихъ горъ 
въ Пфальце. Вся масса этвхъ горъ резко 
отличается отъ окружающей местности, хотя 
высота и геогностичесшя особенности ме
няются и на столько, что даже внутри Эль
заса образуются две различный группы. 
Масса Верхнихъ Вогезовъ, преимущественно 
состоящая изъ кристаллическихъ породъ, 
имеетъ закругленныя, довольно высошя вер
шины, тогда какъ далее къ северу, Нижняя 
Вогезская цепь состоитъ исключительно изъ 
песчаниковыхъ продолговатыхъ плато. Верх- 
ше Вогезы, начинаясь двумя Эльзасскими 
Бельхенами (B allon сГ A lsace) и Серван- 
сомъ, простираются до широты Страсбурга и 
перерезываются на своемъ пути глубокими, 
съуженными къ выходу, эллиптическими 
долинами, которыя поднимаются въ виде 
террасъ. Нижте Вогезы, начинаясь у Донона 
(1,013 метр.) между Саалою и Брейшемъ, по
стоянно притупляются въ своемъ движенш 
на северъ; въ общемъ они представдяютъ 
собою какъ бы плато, на однообразной по
верхности котораго, какъ на доске, разбе
гаются во все стороны воды, безъ опреде
ленная направлешя, безъ шума и безъ во- 
допадовъ по тихому песчаному ложу. Внут
ренность Вогезовъ замечательна дикою кра
сотою. Здесь мы встречаемъ узюя :ырачныя 
пропасти, крутыя скалистыя вершины, ред
костные по великолешю леса, особенно ело
вые, которые напоминаютъ собою первобыт
ные леса. Это—родина дровосековъ и сплав- 
щиковъ леса, ,,S ch litteu rsu,—какъ ихъ на- 
зываютъ на эльзасско-французскомъ наречш, 
которое къ немецкимъ словамъ прибавляете 
француэсшя окончашя. Характеръ горныхъ

склоновъ и предгорШ, спускающихся къ Эль
засу, гораздо мягче и представляетъ много 
прелестныхъ пейзажей какъ въ долинахъ, 
такъ и на поросшихъ лесомъ вершинахъ. 
Вогезы образуютъ границу между Эльзасомъ 
и Лотаринией. Вся страна по сю сторону 
Вогезовъ чисто немецкая,—господство фран
цузская элемента по ту сторону начинается 
не непосредственно, но постепенно, по мере 
приближешя къ современной границе между 
Франщей и Германской minepiefi. Собствен
но Вогезы на северъ до Гагенау, где ихъ 
подошву покрываете прекрасный Гагенауер- 
скШ лесъ, и на С.-З. последше отроги ихъ 
окружаютъ большую Лотарингскую крепость 
Мецъ. На солнечныхъ холмахъ Вогезовъ вы
зреваете виноградъ; въ долине между лесами 
и садами расположены красивые города и 
живописным деревни; поля очень плодородны, 
хотя при болёе ращональномъ веденш дела 
они могли бы давать еще лучние урожаи. 
Получаемые продукты, различные, смотря по 
округу, идутъ въ руки обработывающей про
мышленности, деятельность которой на фаб- 
рикахъ, въ каменоломняхъ и лесопильныхъ 
заводахъ,— всюду производите пр1ятное впе
чатлите на путешественника. Куда бы онъ 
ни оглянулся, предъ нимъ развертывается 
картина оживленной, довольной жизни, кото
рая въ связи съ прелестью ландшафта и не
которой романтической привлекательностью, 
парящей надъ многочисленными городами и 
руинами, производите на путешественника 
такое впечатлеше, съ которымъ врядъ ли 
могутъ равняться по разнообраз1ю и силе 
кашя-либо друия.

Особенно величественны три Рапполь- 
штейнсше замка, съ ихъ зубчатыми стенами, 
высяпцеся одинъ надъ другимъ. Отложивши 
на время посещеше Альпъ, мы предпримемъ 
небезполезное путешеств1е, началомъ кото
раго будете Кольмаръ. Уже съ древнихъ ва- 
ловъ этого города открывается восхититель
ный видь на горы; спускаемся въ полу- 
итальянскую долину P o u tro y e , съ ея полями 
по обеимъ сторонамъ поднимающимися до
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половины горъ, и фруктовыми деревьями, 
смело взбирающимися на высоты; затЪмъ, 
минуя гору, попадаемъ въ широкую, пышную 
долину Мюнстеръ (M iinsterthal), орошаемую 
Фехтомъ; въ верхнихъ изгибахъ ея мы снова 
находимъ свежесть, прохладу и журчапце 
ключи долинъ Шварцвальда; далее предъ 
глазами путешественника открывается свер
кающая равнина Рейна, виднеется темный 
Шварцвальдъ, а внизу—чудные луга, веле
н и я  долины и бурги, тогда какъ вверху, на 
гребне горъ высятся руины и серые скали
стые зубцы; зат^мъ отъ Гебвейлера быстро 
поднимаемся къ овальной вершине Зульц- 
скаго Бельхена, обремененной каменными 
глыбами; отсюда, съ высочайшей вершины 
Вогезовъ (1,425 метр.) видна Лотаринпя, 
область Рейна и Бургунд1я; на далекомъ 
горизонте внизу проглядываютъ реки, а 
выше громоздятся Альпы. По другую сторону 
горы спускаемся въ прелестную Амаринскую 
долину (St. A m arin en th a l) и отсюда под
нимаемся на последней гребень Вогезовъ и 
достигаемъ последней широкой овальной вер
шины—  Эльзасскаго Бельхена (1,250 метр.), 
этого гордаго, мощнаго столба великихъ на- 
родныхъ воротъ, которыя по ту сторону ши
рокой низменности замыкаютъ Юру. Въ то 
время, какъ Южные Вогезы съ ихъ краси
выми вершинами какъ съ южной, такъ и съ 
западной стороны, имйютъ видъ мощной 
горной цепи, — Северные Вогезы съ проре
зывающими ихъ въ различныхъ направле- 
шяхъ продольными и поперечными долинами 
представляютъ собою запутанную массу бо
лее мелкихъ горныхъ хребтовъ. Съ боль^римъ 
трудомъ выбираются изъ этого лабиринта 
горъ реки, образуя всюду въ неболынихъ 
долинахъ болота и озера. На некоторыхъ 
хребтахъ поднимаются отдельный вершины, 
связанный между собою узкими перешейками 
и увенчанный скалами краснаго песчаника. 
Скалистыя массы въ нижней своей части 
обыкновенно размыты и, спускаясь сверху 
въ виде широкихъ навесовъ, образуютъ есте
ственный пещеры; таковы, напр., пещеры въ 
долине Крауфъ (K raufthal), где образован
ные природою навесы обнесены стенами и 
служатъ жилищемъ для людей; летомъ здесь 
бываетъ прохладно, а зимой тепло. Описы
ваемый НижнШ Эльзасъ обнаруживаетъ за
метную противоположность сравнительно съ 
Верхнимъ. Въ Нижнемъ Эльзасе все дышетъ 
изобил1емъ, жизнерадостностью, всюду чув
ствуется тесная сплоченность. Въ каждой 
деревне и въ каждомъ городе имеются свои 
красоты природы и прекрасно устроенный 
хозяйства. Тамъ постоянно тянетъ гулять, 
посидеть на дворе, подъ зелеными липами 
съ кружкою ароматнаго вина въ рукахъ, 
наслаждаться созерцашемъ великолепныхъ 
пейзажей. Оловомъ, здесь жизнь улыбается

немцамъ, какъ нигде во всей прирейнской 
области. За Шлетштадтомъ, следовательно,— 
въ Верхнемъ Эльзасе, населешс напоиинаетъ 
болбе южную расу, становится, такъ сказать, 
более бургундскимъ. Немецкое Hapenie здесь 
чаще напомпнаетъ северо-германсшй говоръ. 
Несомненно, что въ древшя времена, въ 
Верхнемъ ЭльзасЬ смесь съ галльскою кровью 
была более значительна; одна часть страны, 
P outroye, действительно, съ незапамятныхъ 
временъ была заселена чужимъ народомъ.

Эльзассше города богаты средневековыми 
достопримечательностями и памятниками. Въ 
ряду ихъ на первомъ месте стоитъ силь
ная крепость и главный городъ страны 
Страсбургъ (123,500 жит.) на судоходномъ 
Илле, со своимъ знаменитымъ стариннымъ 
соборомъ. Заслуживаютъ внимашя также и 
древшя готичесшя башни въ Вейссенбурге 
и Шлеттштадте, а въ Танне (Thann) Фрей- 
бургскШ соборъ имеетъ младшаго брата столь 
же почтеннаго возраста, какъ и онъ самъ. 
ДревнШ императорсшй городъ Гагенау нахо
дится въ болыпомъ упадке, хотя и здесь 
следы немецкой старины “еще не изглади
лись. Но какъ ни богатъ еще остатками 
старины Кольмаръ, этотъ старинный городъ 
искусствъ, песенъ и уличныхъ состязанШ, 
онъ уже сильно застроенъ красивыми совре
менными здашями. Далее, въ Мюльгауэене, 
первенствующее положеше получаютъ фаб
рики; отсюда начинается область оживлен
ной деятельности, а вместе съ темъ—и пре
обладало французского элемента.

Склоны Вогезов1// къ Рейнской равнине 
гораздо круче, чемъ къ западу, где горы 
спускаются къ долине Мозеля и его пра- 
вымъ притокамъ, въ особенности Мерты, бе
рущей свое начало подобно всемъ другимъ 
притокамъ на Вогезахъ же. Въ сравнеши съ 
Франщею, т. е. съ Западною Европою, клп- 
матъ Вогезовъ, покрытыхъ по вершпнамъ 
необозримыми лесами, отличается крайно
стями и континенталенъ, какъ и климатъ 
Германш. Въ удобныхъ местахъ виноградъ 
поспеваетъ на высоте 500 метр., пшеница— 
на высоте до 600 метр., картофель — до 
1,200 метр выше уровня моря.

Одна изъ рекъ Эльзаса, текущихъ въ 
сторону Рейна, —  Лаутеръ,—образуетъ гра
ницу въ горахъ, отъ которой Вогезы, пони
жаясь, переходятъ въ более низшя Гардсшя 
горы. Последшя заполняютъ всю переднюю 
часть баварской провинцш Пфальца, кото
рая на значительномъ разстоянш отделяется 
отъ Эльзаса темъ же Лаутеромъ. На восточ- 
ныхъ склонахъ Гардскихъ горъ, которыя 
такъ богаты благодаря тщательной обработке 
почвы и въ двухъ местахъ перерезаны же
лезнодорожною лишею, въ долине Квейхъ и 
Шнейербахъ, мы встречаемъ Пфальцсше ви
ноградники. Здесь находятся известные

13ФР. ГЕЛЬВАЛЬДЪ T. Ш.
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Дейдесгеймъ, Вахенгеймъ [и Дюркгеймъ; за 
посл^днимъ, среди двухъ глубокихъ скали- 
стыхъ долинъ, на узкомъ холме возвы
шаются развалины древвяго аббатства Лим- 
бургъ,— самыя величественный и поэтиче- 
сшя развалины во всей Германш. Позади 
Гардскихъ горъ расположенъ гористый Ве- 
стрихъ, наиболее важнымъ пунктомъ кото- 
раго является Цвейбрюккенъ; на востокъ, 
т. е. по направленш къ Рейну, который от
деляете Пфальцъ отъ великаго герцогства 
Баденскаго, тянется равнина; 8д£сь распо
ложены Ландау и Нейштадтъ, при подошве 
горъ, а на лЪвомъ берегу Рейна, Гермерс- 
геймъ, укрепленный городъ, и Шаейеръ, съ 
его чудеснымъ соборомъ. Гардсюя горы тя
нутся на сЬверъ до Доннерскихъ горъ (691 
метр.), богатыхъ залежами каменнаго угля и 
извйстныхъ своимъ Королевскимъ Стуломъ 
(Ronigsstul), состоящинъ изъ порфировыхъ 
массъ. Въ этой северной части Пфальца бе- 
рутъ начало мноия реки, орошаюпця про- 
винщю великаго герцогства Гессенскаго Рейн- 
гессенъ, которая расположена по левому бе
регу Рейна. Местные жители, какъ и въ 
Пфальце, отличаются веселостью и живостью 
нрава, прилежашемъ я трудолюб1емъ. Теперь 
мы находимся уже въ местности, гдЬ Рейнъ 
около Майнца делаетъ новый, хотя и не
большой повороте къ западу, принимая за- 
темъ около Бингена опять северо-западное 
направлеше.

Въ Бингене еъ Рейномъ соединяется 
Hare, направляющейся съ северо-запада; от
сюда до Кобленца Рейнъ представляетъ наи
более романтичесюй видъ. Здесь располо
жены живописныя местности: Лорхъ, Ваха- 
рахъ, Каубъ, Обервексель, скала Лорлей, 
С.-Гоаръ и С.-Гоарсгаузенъ, Боппардъ и на- 
конецъ, напротивъ Кобленца, — Эренбрейт- 
штейнъ; .между ними лежитъ множество древ- 
нихъ развалинъ бурговъ п капеллъ, кото
рый красиво выделяются на склонахъ горъ, 
большею часию покрытыхъ виноградниками. 
Кобленцъ (37,000 жит.) лежитъ при сл1янш 
Мозеля съ Рейномъ. Вначале Мозель идетъ 
на некоторомъ разстояши параллельно съ 
Hare у северо-запад наго склона Вогезова, но 
потомъ пересекаетъ поперекъ более ровную 
местность, — Немецкую Лотарпнпю, съ ея 
глубокими долинами и наконецъ встуиаетъ 
въ область Рейнскихъ сланцевыхъ горъ. По- 
слЬдшя представляютъ волнообразное вулка
ническое плато, которое, при средней высоте 
въ 500 метр., тянется по обоимъ берегамъ 
Рейна, пересекающаго его въ местности ме
жду Бингеномъ и Бонномъ, где оно обла
даете наименьшею мощностью. Насть этихъ 
сланцевыхъ горъ, расположенная между Hare 
и Мозелемъ, носите назван1е Гунсрюкъ; она 
начинается выше Саарбурга подъ именемъ 
Гохвальда и достигаетъ высшей точки въ

своей вершине Эрбескопфъ (820 метр.); от
сюда горы носятъ назваше Идарвальда, а 
далее, до Рейна,— Зоонвальда. По ту сто
рону, т. е. на северъ отъ Мозеля, между нимъ 
и Маасомъ, по левому берегу Рейна,'подни
маются вулканическ1я горы Эйфель; ихъ ба
зальтовый овальныя вершины поднимаются 
среди сланцеваго плато, самая северная 
часть котораго, представляющая необозримую 
голую торфяную равнину (700 метр.), из
вестна подъ назвашемъ H ohe Yeen (или 
Verm). До настоящего времени на берегахъ 
Рейна видны потухппе кратеры, какъ наир., 
Родербергь блпзъ Ролансдека— кратеръ безъ 
потоковъ лавы и Форнихеръ Копфъ, между 
Андернахомъ й Вролемъ—потокъ лавы безъ 
кратера. Всехъ красивее кратеръ Ваузен- 
бергъ близъ Нидерциссена (долина р. Вроль), 
изъ котораго вытекла лава въ северо-запад- 
номъ направленш на протяжеши часа пути. 
Отсюда мы перейдемъ къ ,,M aaren u, кратер- 
нымъ озерамъ Эйфеля; ихъ очень много, раз
меры ихъ также крайне различны. Меньшее 
изъ пихъ имеете въ д1аметре только 38 метр. 
Самое большое озеро—Лаахеръ; пропсхожде- 
H i e  его относится къ першду последнихъ 
вулканическпхъ извержетй. Какъ давно эта 
местность служила сценою подобныхъ явле- 
шй природы, можно определить по недавно 
открытымъ следамъ, ясно свидетельствую- 
щимъ, что въ перщ ъ образовашя туфа здесь 
еще не могло быть долинъ. Горы Эйфель 
возвышаются на самомъ краю большой Се
веро-германской равнины, которая въ не
давнее время была покрыта моремъ; такимъ 
образомъ и здесь подтверждается законъ, въ 
силу котораго вулканичеш я образовашя 
всегда появляются по соседству съ суще
ствующими или некогда существовавшими 
морями. На западе къ Эйфелю прпмыкаютъ 
Арденны, состоящее изъ нервичныхъ форма- 
цШ; рекою Маасомъ они разделяются на 
две группы: восточную и западную. Арденны 
покрываютъ южную часть королевства Белъ- 
гш и отчасти суровую местность Люксем
бургу съ главнымъ городомъ того же имени, 
замечательно красиво раскинувшимся надъ 
глубокою долиною р. Альцетты. Плато, где 
возвышается Рокруа. образуетъ послёдшй 
величественный восточный лунктъ Запад- 
ныхъ Арденнъ. Здесь съ ними соединяется 
АргоннскШ Лесъ и отсюда они посылаютъ 
боковую ветвь между Маасомъ п Самброй до 
Намюра, где последняя река впадаетъ въ 
первую. Отрогами Арденновъ можно считать 
те цепи холмовъ, которыя идутъ въ С.-З. 
направленш къ Па-де-Калэ и оканчиваются 
тамъ между Булонью и Калэ предприми 
Гринэ (Grisnez) и Бланнэ (B lancnez).

Перейдемъ теперь съ леваго берега Рейна 
на правый. Здесь рядомъ съ рекою разсти- 
лается плодородная равнина, на которой на
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ходится много значительныхъ местностей, 
каковы, наир., опрятный Фрейбургъ (50,000 
жит.), крепость Раштадтъ и Карлсруе (7^,000 
жит.) — „веерообразный городъ“ (Facher- 
stad t), столица великаго герцогства Баден- 
скаго. Затемъ прямо противъ Вогезовъ, отде
ляясь отъ нихъ только долиною Рейна и 
посылая къ нему свои крутые склоны, под
нимаются самыя болышя и самыя красивыя 
изъ всехъ немецкихъ горъ—Шварцвальдъ. 
Большое сходство во внутреннеиъ строен1н 
Шварцвальда и Вогезовъ не оставляеТъ почти 
никакого сомнешя въ томъ, что въ древшя 
времена они составляли одно целое, и что 
лишь гораздо позднее, вследств1е образовашя 
глубокой трещины, шедшей съ Ю. на С., или 
гораздо вернее—системы параллельныхъ тре- 
щинъ, они распались на две современный 
намъ горныя системы. Шварцвальдъ, эта 
горная масса въ собственномъ смысле слова, 
на юге и западе, отъ Зекингена до Пфорц- 
гейма, ограниченъ Рейномъ и, простираясь 
съ Ю. на С. на протяжеши въ 140 килом, 
въ длину и 40—70 килом, въ ширину, не
заметно переходить въ Швабское Tpiacoeoe 
плато, такъ что здесь трудно определить его 
границу. Всего удобнее провести ее въ томъ 
месте, где красный пестрый песчаникъ вы
тесняется раковпстымъ известнакомъ, такъ 
какъ 8десь оканчивается темный высоюй 
еловый и сосновый лесъ, которому горы обя-. 
заны своимъ назвашемъ, и вновь разви
вается въ широкихъ размёрахъ полеводство. 
При ближайшемъ знакомстве съ Шварцваль- 
домъ, въ немъ можно отличить три естествен- 
ныя части, отграничиваемыя значительней
шими притоками Рейна, которые все текутъ съ 
В. на 3. Мы различаемъ здесь: Южный 
Шварцвальдъ—между Рейномъ и Дрейзамомъ, 
Оредшй—между Дрейзамомъ и Кинцигомъ и 
Северный, ни ж тй-- между Кинцигомъ и Мур- 
сомъ, или—если его продолжить къ се
веру, — между Кинцигомъ и Альбомъ. Въ 
Южномъ Шварцвальде находятся высочай- 
1шя горы: Блауенъ (1,1ь7 метр.), Бельхенъ 
(1,415 метр.), Герцогенгорнъ (1,416 метр.), 
Фельдбергъ (1,495 метр.) и друпя; кроме 
того, онъ славится красивыми пейзажами и 
многочисленными видами альшйскихъ ра- 
стенШ, встречающихся въ самыхъ высокихъ 
«го областяхъ, а также несколькими фор
мами альшйскихъ пурпуровыхъ морскихъ 
раковинъ. Это область Шварцвальда, ко
торая съ первобытныхъ временъ всегда 
оставалась материкомъ и совсемъ не имеетъ 
песчаниковыхъ покрововъ. СреднШ Шварц
вальдъ въ общемъ гораздо ниже и обладаетъ 
лишь немногими высокими горами, при- 
чемъ только Кандель достигаетъ 1,242 метр., 
но за то эта часть отличается, особенно въ 
области Шуттера, около Лара, множествомъ 
живописпыхъ конусообразныхъ или колоколо-

образныхъ вершинъ, которыя придаютъ ей 
необычайно красивый видъ. И въ этой об
ласти песчаниковые покровы на более зна
чительныхъ вершпнахъ могутъ считаться 
лишь псключешемъ, тогда какъ на Север- 
номъ Шварцвальде они расположены по 
обрывистымъ горамъ почти въ горпзонталь- 
номъ направленш и поднимаются до значи
тельной высоты на впдныхъ издалека Гор- 
нисгрпндене (1,170 метровъ) и Книбисе 
(973 метра). На этой высоте встречается гор
ная сосна и друпя растешя альшйской флоры, 
не встречагопцяся далее, къ северу въ Сред
ней Германш. Пирамидальныя формы гра- 
нитныхъ горъ. преобладания на западной 
стороне отъ Ортенберга до Штейнбаха, исче- 
заютъ около красиваго, окруженнаго лесами 
Баденъ-Бадена; здесь ихъ место занпмаетъ 
небольшая порфировая масса, высшая точка 
которой, Иверстъ, достигаетъ высоты 590 
метровъ. Предъ этою массою лежитъ не
большая холмистая область, простирающаяся 
до Мурга, темнокрасный цветъ которой уже 
издали показываетъ, что она состоитъ изъ 
краснаго песчаника, следовательно, изъ ста- 
рыхъ гальковыхъ отложенШ. Лишь въ глу- 
бокихъ врезахъ долинъ Ооса, Мурга и Энцы 
изъ этихъ обломочныхъ горныхъ породъ вы- 
ступаетъ гранитъ; обнаруживая повсюду не 
особенно значительную мощность, онъ темъ 
не менее замечателенъ въ томъ отношети, 
что здесь сосредоточены знаменитые целеб
ные источники—Баденск1е, Вильдбаденсше 
и Либенцельсше. Характеръ почвы здесь 
исключаетъ почти всякую возможность зем- 
ледел1я; шварцвальдеше швабы занимаются 
леснымъ хозяйствомъ, луговодствомъ и ско- 
товодствомъ; населеше живетъ по одиночке 
въ долинахъ, почти сплошь покрытыхъ хвой- 
нымъ лесомъ. Первоначальные колонисты 
Шварцвальда наверное жили въ такихъ же 
блокгаузахъ, каше мы впдимъ здесь теперь; 
они выстроены изъ бревенъ, съ низкою гон
товою крышею и стенами, обшитыми те- 
сомъ. Мужской костюмъ жителей въ настоя
щее время состоитъ изъ короткихъ кожа- 
ныхъ панталонъ чернаго цвета, темнаго на
грудника, темносиней куртки съ блестящи
ми металлическими пуговицами и высокою 
тальею. Голова покрывается черною войлоч
ною шляпою. Женщины тоже предпочитаютъ. 
темные цвета, носятъ сборчатую короткую 
кофту съ светлоголубыми завязками у кор
сажа или съ опушкой по всему костюму. 
Любимыя кушанья местныхъ жителей со- 
стоятъ изъ копченаго сала, S a u e rk ra u t  и 
водки. Речь протяжна, пёвуча и перепол
нена трудными для пропзношетя трифтон
гами, какъ напр., „Jokele, ’s g e it en 
A ileboga!“ Присматриваясь къ наружности 
шварцвальдца, мы замечаемъ, что здесь пре- 
обладаетъ темный цветъ лица и черные во
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лосы; круглыя головы встречаются чаще, 
чймъ продолговатыя. Шварцвальдсшй швабъ 
заселяетъ лишь местности, покрытый пес-, 
чанпкомъ, и уступаетъ место швабскому- 
,,G au b au er“ , где надъ песчаникомъ подни-. 
мается Tpiacb, раковистый известнякъ и на
чинаются волнообразныя горы. Лесъ ста
новится реже, и его место-заступаютъ хлеб
ный и стручковый растешя, маисъ и свекло
вица. Сюда относятся северо -  восточный 
склонъ Шварцвальда, область средняго тече- 
ш я Неккара, Кохера, Ягста. Мощный слой 
раковистаго известняка, толщиною въ 100 
метр., занять на обширномъ пространстве 
хлебными полями, а солнечныя стороны до- 
лннъ покрыты виноградниками. Уединенные 
дворы Шварцвальда исчезаютъ: однообраз1е 
плодородной, разстилающейся на огромномъ 
протяженш почвы собираетъ жителей въ 
болышя, зажиточныя деревни. Здесь вы
строены красивые крестьянсше дома съ ост
рыми кровлями, съ переборками внутри и 
красными ставнями снаружи. . „G au b au er"  
вообще гораздо красивее шварцвальдца; ко
жаные панталоны имеютъ не черный, а жел
тый цветъ; длинный куртки заменяются 
фуфайкою; жилетъ делается изъ краснаго 
сукна или темнаго бархата и украшены мно- 
жествомъ пуговицъ; вместо круглой шляпы 
мы видимъ треуголку или же меховую шап
ку. Главнейшими продуктами являются мо
локо, картофель, мучныя кушанья и S a u e r 
k ra u t.

По ту сторону Мурга, составляющаго гра
ницу Нижняго (севернаго) Шварцвальда, на 
высоте 400 метровъ надъ уровнемъ моря, 
лежитъ низменная, тщательно выделанная 
холмистая страна, простирающаяся до бли- 
жайшаго значительнаго притока Рейна съ 
правой стороны, Неккара, берущаго начало 
въ Шварцвальде; на востоке эта местность 
переходить въ Швабскую плоскую равнину, 
въ благодатную виртембергскую область Нек
кара, которая въ виде клина вдвигается 
между верховьями Дуная и Рейна. Это— ядро 
Швабш; горы отличаются мягкостью конту- 
ровъ и имеютъ отлопе скаты, которые покры
ты виноградниками и фруктовыми деревьями. 
Здесь, въ глубокой лощине расположенъ при
влекательный главный городъ королевства 
Виртембергскаго, Штуттгартъ (140,000 ж.); 
местные жители любятъ сравнивать пре
красное местоположеше своего города съ по- 
ложешемъ Флоренцш на р. Арно. Здесь ро
дина древней фамилш герцоговъ Швабскихъ, 
Штауфеновъ и современныхъ королей Вир- 
тембергскихъ, здесь же—колыбель Кеплера и 
Шиллера; индивидуальныя особенности на
ходить здесь благодарную почву для своего 
развитая, и это нужно сказать не только о 
винограде, плодовыхъ растешяхъ и рогатомъ 
скоте, но и о человеке. Шнайтерское вино

изъ Ремской долины имеетъ совсемъ иной 
вкусъ, чемъ Бейтельсбахское, Штрюмпфель- 
бахское резко отличается отъ Штеттенскаго, 
хотя эти четыре местности отстоять одна 
отъ другой всего въ разстоянш полчаса пути. 
Оттого-то эта страна всегда служила пред- 
метомъ внимашя со стороны завоевателей; 
древте римляне около этой страны провели 
границы государства и проложили шоссей
ный дороги по ея холмамъ и долинамъ,. и 
въ настоящее время здесь . еще встречаются 
развалины римскихъ построекъ, которыя въ 
средте века перешли по наследству въ руки 
монастырей. Эта же местность испытала въ 
XYII в. ужасные набеги воинственныхъ на- 
родовъ: кроатовъ, испанцевъ, французовъ, и 
мы врядъ-ли ошибемся, если скажемъ, что 
здесь произошло самое сильное скрещиваньо 
расъ. Понятно, при такихъ услов1яхъ немо- 
жетъ быть и речи о чистоте свевской кро
ви; тймъ не менее,. несмотря на чуждыя 
в л !я тя , здесь образовался особый швабскШ 
нащональный типъ. Местные швабы зки- 
вутъ въ дёревняхъ и въ городахъ —  смотря 
по вкусамъ, и все связаны между собою клас- 
сическимъ нареч1емъ ,,G au stau b le ib e lau “. 
Трудолюбивый въ своемъ винограднике и 
на поле, швабъ ленивъ и скупъ на слова; 
его речь напоминаетъ собою стиль теле- 
граммъ. И самый языкъ звучитъ такъ стран
но и своеобразно для иностранца, что вся- 
кШ разъ, какъ только швабъ откроетъ ротъ, 
ему кажется, что последшй начинаетъ гово
рить дерзости. На этомъ языке говорить не 
только низшШ классъ населешя, но и обра
зованные люди. Швабъ вообще боится ка- 
кихъ бы то ни было стеснешй и ограниче
н а ;  любимымъ убежпщемъ ему служить 
трактиръ, где онъ, съ кружкой пива пли 
вина въ руке, попыхиваетъ изъ своей тру
бочки, будучи не въ состоянш представить 
себе, какъ это иные немцы могутъ, облечен
ные во фраки и перчатки, мучиться целые 
вечера съ дамами.

На северъ отъ Неккара поднимается къ 
Рейнской равнине привлекательный Оден- 
вальдъ, ограниченный на востоке Майномъ, 
который течетъ здесь съ юга на северъ. 
Это— густо заселенная горная местность съ 
закругленными вершинами и открытыми до
линами. Оденвальдъ начинается въ северной 
части великаго герцогства Ваденскаго и про
стирается по всему юго-востоку великаго гер
цогства Гессенскаго. Восточная часть этой 
горной страны состоять главнынъ образомъ 
изъ пестраго песчаника и походить на вол
нистую возвышенность съ широкими ровными 
горными хребтами. Лишь въ юго-западной 
части, где страна пересекается Неккаромъ 
впадающимъ въ Рейнъ близъ важнаго тор- 

. говаго города Мангейма,— отъ Неккарэльца 
до университетскаго города Гейдельберга съ
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его знаменнтымъ замкомъ, ясно обрисовы
вается горный характеръ страны. Здйсь на
ходится вершина Еатденбуккель (648 мет- 
ровъ), съ которой открываются замечатель
ные виды. Горы Оденвальда покрыты буко
выми, дубовыми и хвойными деревьями, осо-. 
бенно же густйя заросли находятся на сто
роне, обращенной къ такъ называемой Берг
штрассе,'гдй мы видимъ кроме того много 
луговъ, пахотной земли, плодовыя деревья, 
а на западныхъ предгорьяхъ, вдоль Берг- 
штрассе, имеются xopotnie виноградники. 
Бергштрассе нмеетъ въ длину 52 килом, и

тянется вдоль Оденвальда отъ Гейдельберга 
до Бессунгена. бливъ Дармштада; лоследнШ, 
являясь главнымъ городомъ великаго гер
цогства Гессенскаго, представляетъ темъ не 
менее мало привлекательная. Соседняя съ 
Бергштрассе местность, плодородная и поль
зующаяся умереннымъ климатомъ, считается 
раемъ Германш. Видъ на красивыя горы, 
среди которыхъ первое место занимаютъ Ме- 
либокъ (520 метр.) и Фельсбергъ (671 метр.) 
не менее очарователенъ, чемъ роскошная 
картина, открывающаяся во все стороны съ 
ихъ вёршинъ.

Майнъ беретъ начало въ горахъ Фихтель и сообщаетъ часть своей кра
соты великолепному торговому городу Франкфурту (2 3 0 ,0 0 0  ж .), который бла
годаря своему положенш является метрошшей Германш; близъ «золотого» Майнца 
(7 8 ,0 0 0  жит.), этого древняго города съ чуднымъ соборомъ н могучими укр4пле- 
шями, Майнъ нливается въ Рейнъ. Въ географическомъ отношенш Майнъ важ
нее всехъ немецкихъ рекъ, такъ какъ его извилистое течете поперекъ Германш 
служить заметною границею между южною и среднею Гермашею. Однообразная 
холмистая плоскость между Альпами и Майномъ вместе съ упомянутыми уже 
горными массами образуетъ Верхнюю Германскую плоскую возвышенность (4 9 0 —  
6 5 0  метр.), которая обнимаетъ государства Баденское, Виртембергское, Бавар
ское и отчасти Гессенское. На востоке эта возвышенность ограничена горами, 
окаймляющими Богемскую котловину, а на югй въ Австрш отделена отъ отро- 
говъ Альпъ долиною Дуная. Съ географической и геологической точекъ зрйшя 
древняя богемская котловина съ окружающими ее горами не можетъ быть при
числена къ болйе молодымъ образовашямъ немецкаго плато, и потому, прежде 
чемъ перейти къ юго-восточной части Средней Европы,1 мы закончимъ описаше 
немецкой почвы. Къ северу отъ Майна поднимается Средне-Германская -плоская 
возвышенность, состоящая изъ н$сколькихъ горныхъ системъ. Она образуетъ въ 
собственномъ смысле Среднюю Германш и охватываетъ прирейнешя страны между 
Бингеномъ и Кельномъ, Нассау, Гессеяъ, Тюрингенъ и части Саксонш. Она по
степенно понижается къ обширной Германской низменности, которая идетъ непре
рывною полосою отъ Па-де-Калэ, на западе, до Вислы на востоке. Въ эту низмен
ность входятъ части Бельии, королевство Нидерланды и та область, которую 
вполне справедливо называютъ Северною Гермашею.

На правомъ берегу Майна, въ прямо
угольной излучин^, образуемой этою рйкою 
между Лоромъ и Ашаффенбургомъ,. подни
мается плоская, покрытая множествомъ гор
ныхъ конусовъ, мрачная горная масса— 
Шпессартъ (Spechtsw ald) съ горою Гейерс- 
бергъ (617 н.). Спессартъ покрыть непре
рывными лесами, такъ что, выбравъ высо
кое и удобное мйсто, откуда открывается во 
вс$ стороны далекШ видъ за пределы кря
жей и вершинъ этой области и на глубокая

долины, -  кромЪ лЪса и неба мы, буквально 
ничего не увидимъ. Но этотъ лЪсъ, помимо 
его громадныхъ размйровъ, замЬчатеденъ 
своимъ качествомъ, благодаря которому Шпес
сартъ является вйнцомъ вейхъ. немецкихъ 
л'Ьсовъ. Несмотря на то, что изъ лЬсныхъ 
породъ, произрастающихъ здЪсь, первое мЪсто 
принадлежим буку, своею славою Шпес
сартъ всецело обязанъ дубу. Нигд& этотъ 
царь лйсовъ не достигаетъ такого велико- 
лйшя, какъ здЬсь. Стволы, прямые, какъ
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свечи, въ 20—30 метр, высотою, не разбро
саны по разнымъ местамъ, а вздымаются 
плотною массою колоннъ, на которую нельзя 
вдоволь налюбоваться. Внечатл4шя, полу
чаемый при путешествш по Шпессарту, т&мъ 
сильнее, что здесь можно пробыть въ пути 
полдня и не встретить ни одной деревушки, 
ни одного домика. Лишь въ долинахъ по
падаются кое-где поселки. Шпессартъ насе- 
ленъ немногочисленнымъ, но очень живымъ 
народомъ, среди котораго сохранилось очень 
много патр1архальныхъ обычаевъ. Жители 
высоки ростомъ и сильны; кретины встре
чаются рЬдко, хотя браки редко заключаются 
за пределами своей деревни; красавицы среди 
крестьянскихъ девушекъ— не редкость; тоже 
нужно сказать и о мужчияахъ; дети, рож- 
дакпфяся здесь, все безъ исключешя кра
сивы.. Въ отношенш чистоплотности жите- 
лямъ нужно пожелать многаго. У одного по
сетителя въ шинке сорвалась съ языка очень 
выразительная фраза: „въ вашемъ Шпессарте 
все грязно, кроме... свиней!” Впрочемъ, это 
и понятно: свиньи круглый годъ пасутся 
въ лесу подъ открытымъ небомъ, подъ. дож- 
демъ и снегомъ, тогда какъ люди принуж
дены вести борьбу за существоваше, а это 
далеко не чистоплотная работа. Въ стране, 
где даже въ лучипе года горсть кофейныхъ 
бобовъ считается роскошью, мало остается 
времени на уборку комнатъ. Нужда гонитъ 
шпессартца съ родины на далекую чужбину, 
и повсюду, где только звучитъ немецкая 
речь, можно встретить фроммерсбахерскихъ 
торговцевъ бумагою.

Шпессартъ находится въ связи съ осталь
ными горами Средней Германш. Отъ Птичь- 
ихъ горъ или Фогельгебирге, находящихся 
на севере, въ Гессене, онъ отделенъ только 
долиною Кинцига, который впадаетъ въ 
Майнъ. По левую сторону Фогельгебирге 
лежитъ, между Майномъ и Ланомъ, Тау- 
нусъ, а по правую— Ренъ (Rhon), который 
отделенъ отъ Тюрингенскаго леса лишь пре
лестною долиною Верры. Если мы лосле- 
дуемъ по теченпо Рейна, то наше внимаше 
прежде всего остановится на массахъ гли- 
нистаго сланца Таунуса, характеризующихся 
отсутств1емъ окаменелостей; Таунусъ круто 
поднимается съ долинъ Рейна и Майна. 
Наибольшею высотою отличается его северо- 
восточная часть, а на севере онъ перехо
дить въ волнистое плоскогорье, изрезанное 
множествомъ рекъ и ручьевъ. Высшимъ пунк- 
томъ Таунуса является Гроссе Фельдбергъ 
(881 метр.), на восточномъ его конце, назы- 
ваемомъ тамъ „НбЬе” : у подошвы его рас
положены купанья Гомбургъ. Таунусъ по
крыть великолепными буковыми и еловыми 
лесами; все места, пригодныя для обработки, 
тщательно возделываются. Южный склонъ 
Таунуса богатъ минеральными источниками;

некоторые изъ нихъ пользуются большою 
известностью въ ' Германш; таковы напр., 
Висбаденъ, Швальбахъ, Соденъ, Шланген- 
бадъ. У подошвы Таунуса, на юге, лежитъ 
великолепный Рейнгау, который располо- 
женъ на протяженш почти 20 килом, въ 
длину и 8  килом, въ ширину отъ Нидервал- 
луфа до Лорха и принадлежитъ къ числу 
красивейшихъ местностей Германш. Здесь 
родина чудесней шаго рейнвейна. Западный 
конецъ Таунуса носить назваше Нидер- 
вальда; онъ представляетъ покрытый лё- 
сомъ горный хребетъ, на южныхъ склонахъ 
котораго произрастаетъ прекрасный вйно- 
градъ (Рюдесгеймъ), вдесь же стоить вели
колепный памятникъ въ ознаменоваше по
беды 1870—71 гг.

Северную границу Таунуса составляетъ 
романтическая долина извилистаго Лана, въ 
которой расположенъ курортъ Эмсъ; далее на 
северъ, параллельно Лану, течетъ къ Рейну 
р. Зигъ. Въ этой обширной местности под
нимается, въ Вестфалш, по большей части 
заросшее лесомъ плато Вестервальдъ; его вер
шины достигаютъ лишь незначительной вы
соты въ 500—600 метр. Вестервальдъ су- 
ровъ и неплодороденъ; рядомъ съ обширными 
лесными зарослями здесь имеются болыше 
луга и пастбища, вследств1е чего здесь въ 
широкихъ размёрахъ ведется скотоводство; 
имеются здесь также значительныя залежи 
железа, мёдн и серебра, а также неистощи
мые запасы пластичной глины, издел1яизъ 
которой составляютъ значительную отрасль 
местной промышленности. Кроме того, важ
ными источниками заработка для населешя 
является работа въ рудникахъ и горныхъ 
заводахъ. Северо-западный склонъ Вестер- 
вальда, такъ называемое Зибенгебирге (Се- 
мигорье), представляетъ собою тесную группу 
вулканическихъ конусовъ, которые около Ке- 
нигсвинтера близко подступаютъ къ Рейну 
и круто спускаются въ его сторону, состав
ляя съ противолежащимъ Ролансдеккомъ во
рота, чрезъ которыя Рейнъ вступаетъ въ 
Яижне-германскую равнину. Эти ворота при
надлежать къ числу наиболее красивыхъ и 
интересныхъ местностей Семигорья. Изъ семи 
наиболее выдающихся вулкановъ нужно ука
зать на крутой и живописный Драхенфельсъ 
(Драконовая Скала, 270 метр.) и Эльбергъ 
(Масляная гора, 465 метр.).

Здесь, близъ университетскаго города 
Бонна, который расположенъ еще на высоте 
45 метр, надъ уровнемъ моря, оканчивается 
область средняго Рейна, и на геологической 
карте можно видеть тотъ внутреншй уголъ 
Северо-германской низменности, где лежитъ 
большая крепость Кельнъ (282,000 ж.). Въ 
Бонне и теперь еще сланецъ местами вы- 
ступаетъ на поверхность, между темъ какъ 
въ Кельне эта подпочва давно уже закрыта
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толстымъ слоемъ галекъ, который все-таки 
достаточно пористъ для того, чтобы быстро 
вбирать въ себя воду Рейна и легко пропу
скать атмосферные осадки. На востоке же 
продолжаются еще довольно далеко на сЬ- 
веръ вторичныя и на неболыномъ протяже- 
нш — первичныя образовашя. Здесь, въ Рур
ской долине, находятся богатые флецы ка- 
меннаго угля. Горные хребты кажутся здесь 
островами, вдвинутыми въ Германскую низ
менность, и имйютъ множество назвашй, пе- 
речислеше которыхъ едва-ли ыожетъ что- 
либо прибавить къ характеристике этой 
местности. Наиболее изв'Ьстенъ Оснингъ или 
Тевтобургск1й лесъ,—узшй, прямолинейный 
кряжъ изъ песчаника, между Везеромъ и 
Эмсомъ. Самый южный отдЬлъ является наи
более дикою и романтическою частью горной 
области; вершины ея покрыты прелестными 
буковыми лесами, а въ горахъ встречаются 
глубоия долины и у зи я  пропасти. Она со- 
стоитъ изъ западной цепи высотою 330— 
420 метровъ и восточной, достигающей 450 
метр., къ которой примыкаетъ другая, менее 
значительная по высоте горная цепь. Ядромъ 
этой горной области являются меловыя фор- 
мацш, въ северной и восточной своихъ ча- 
стяхъ покрытия отложешями раковистаго 
известняка, кейпера и глинистаго сланца. 
Горная область Везера своими ветвями на 
юге переходить въ Гессенскую горную и хол
мистую область, т. е. въ волнистое плато; 
наиболЬе замечательнымъ городомъ въ этой 
местности является расположенный на Фуль
де Кассель— (72,000 жит.). Въ южной части 
плато, въ герцотстве Гессенскомъ, подни
мается мощная вулканическая группа Фо- 
гельсберга. Фогельсбергъ занимаетъ площадь 
въ 1,652 кв. килом, и по размерамъ пред- 
ставляетъ собою единственную въ Mipe ба
зальтовую массу; по своему строенш это — 
не что иное, какъ одинъ сплошной, очень 
отлоий конусъ, высшая точка котораго — 
Обервальдъ, или ВысокШ Фогельсбергъ, со
стоять изъ одного обширнаго плато. Буко
вые, кленовые и сосновые леса, чередуясь 
со степями и болотистыми лугами, покры
ваюсь эти горы, которыя, благодаря суро
вости климата и продолжительной зиме, по
лучили название '^Гессенской Сибири44. По- 
средствомъ такъ называемая Ландрюккена, 
на границе между Гессеномъ и Baeapieio, 
Фогельсбергъ соединяется съ Ренскими го
рами. Послед Hi я тоже представляюсь суро
вую, бедную, по большей части окруженную 
туманомъ горную область, которая распа
дается на три группы: южную, высокую и 
переднюю. Южная часть Ренскихъ горъ, це- 
ликомъ лежащая въ Баварш, состоять изъ 
отдельныхъ, плоскихъ, конусообразныхъ 
массъ и въ некоторыхъ местахъ покрыта 
густымъ лесомъ; высочайшая вершина ея—

Крейцбергъ (930 метр.). Вторая группа чрез
вычайно разорвана, въ наиболее высокихъ 
своихъ частяхъ сурова и пустынна и состоять 
преимущественно изъ базальта, к ак ъ . и вся 
вообще средняя часть Ренскихъ горъ, покры
тая громадными торфяниками. Высшимъ 
пунктомъ передней группы Ренскихъ горъ, 
находящейся въ Саксенъ-Веймаре и богатой 
обширными лесами, является Росбергъ (690 
метр.). Главное заняйе местныхъ жителей 
состоитъ въ возделыванш хлебныхъ расте- 
ш й,— картофеля, льна, затемъ въ скотовод
стве, ткачестве и въ изготовлеши различ- 
ныхъ вещей изъ дерева.

Р ен стя  горы служатъ какъ бы соедини- 
тельнымъ звеномъ между Фогельсбергомъ на 
западе и Тюрингенскимъ Лесомъ на востоке, 
при чемъ последнШ отделяетъ по направ- 
ленш съ Ю.-В. на С.-З- Тюрингш отъ Фран- 
коши и имеетъ въ длину 112 килом, при 
ширине въ 12—40 килом. Вдоль всего гребня 
горъ, отделяющая область Эльбы отъ области 
Верры на западе и Майна— на юге, идетъ 
почти безъ перерывовъ по водоразделу древ
няя пограничная дорога, Реннштегъ. Вдоль 
этой дороги лежать самыя значительный вер
шины горной массы, какъ напр. видный изда
лека Инзельсбергъ (915 метр.), Беербергъ 
(983 метр.) и Шнеекопфъ (917 метр.). Се
веро-восточные склоны Тюрингенскаго Леса 
очень круты; отдельный боковыя ветви его, 
окружая долины, выходятъ на равнину, гдё 
поднимаются въ виде довольно еще значи- 
тельныхъ горъ. Главная масса Тюринген
скаго Леса на С.-З. состоитъ преимущественно 
изъ порфира, разнообразныхъ кристалличе- 
скихъ формащй и красная песчаника. Болеб 
широкая юго-восточная часть Тюрингенскаго 
Леса, называемая Франконскимъ Лесомъ, 
тянется большею частью по Баварской про- 
винцш Верхней Фракконш и состоитъ пре
имущественно изъ сланцевъ. ФранконскШ 
Лесъ образуетъ волнистое плато съ незна
чительными горными хребтами и закруглен
ными вершинами, рядомъ съ которыми встре
чаются глубошя, часто поразительно изви
листая речныя долины съ острыми греб
нями долинъ и напоминающими полуострова 
выступами. Въ общемъ ТюрингенскШ Лесъ 
красивъ, но его нельзя назвать величествен- 
нымъ. Лишь вблизи города Эйзенаха имеются 
два очень глубошя, узшя ущелья, вернее,— 
трещины, или разселины, которыя действи
тельно не лишены известной доли велич1я. 
Начиная отъ северной подошвы Франкон
ская  Леса, Тюрингенская холмистая область 
уступообразно, низкими, параллельными гор
ному хребту рядами спускается къ южной 
подошве Гарца. Гарцъ богатъ рудою, имеетъ 
резк1я очерташя; его поверхность, похожая 
на плато, и имеющая почти эллиптическую 
форму, пересекается отдельными глубокими
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долинами и покрыта горами, по большей 
части—съ сферическими вершинами; среди 
нйхъ, въ в^нке меныпихъ, покрытыхъ лй- 
сомъ вершинъ, поднимается царь сйверныхъ 
германскихъ горъ—величавый Брокенъ, или 
Блоксбергъ (1,145 метр.); онъ делить Гарцъ 
на дв& части—на бол'Ье высошй, ВерхнШ

Гарцъ и болЪе низкШ—НижнШ Гарцъ. Ро
мантическая долина извилистаго Боде, при 
выходе котораго расположены колоссальный 
гранитный столбъ скалы Росстраппе (Ross- 
rtrap p e fe lsen ) и величественный Гексен- 
танцплатцъ, дйлаютъ НижнШ Гарцъ очень 
привлекательнымъ.

Германская низменность, въ самомъ широкомъ смыслЬ этого слова, обни- 
маетъ собою равнины и низины въ рЬчныхъ областяхъ, начиная отъ Шельды до 
устья Мемеля; она занимаетъ площадь въ 4 5 0 ,0 0 0  кв. килом, и представляетъ 
лишь часть великой восточно-европейской равнины, соединяющейся на югъ огь 
Урала съ обширными касшйскиии и сибирскими равнинами. Въ общемъ, судя по 
направленно рЬкъ, равнина имЬетъ покатость отъ Ю.-В. къ С.-З. Эту область 
орошаютъ слЬдуюпйя болышя рЬки, считая отъ запада ’къ востоку: Шельда, 
Маасъ, Рейнъ, Эмсъ, Везеръ, Эльба, Одеръ и Висла. ПослЬдтя четыре рЬки обна- 
руживаютъ очевидный параллелизмъ какъ въ своемъ главномъ направлеши, такъ 
и въ бол'Ье значительныхъ поворотахъ; такое же значительное сходство обнару
ж иваю т и ихъ притоки. Наиболее важные притоки этихъ рЬкъ,— съ лЬвой сто
роны по преимуществу,— являются горными потоками. Каждый изъ нихъ прини- 
маетъ съ правой стороны по одному большому притоку; послЬдше текутъ по 
низменности, отъ востока къ западу, и имЬютъ, въ свою очередь, каждый свой 
притокъ, направленный параллельно главной рЬкЬ. Для болЪе удобнаго обозрЬ- 
шя, эту Германскую равнину можно разделить на двЬ, существенно различный 
по характеру части. Прежде всего мы разсмотримъ западную, половину, которую, 
можно назвать равниною СЬвернаго моря; на югЬ она ограничена Средне-Гер
манскими горами, на юго-западЬ— высотами плато графства Артуа, а на востокЬ 
близъ 8 °  воет. долг, отъ Гринв. она соединяется съ восточною половиною— Бал
ти к ою  низменностш. Такимъ образомъ равнина СЬвернаго моря охватываетъ боль
шую часть королевства Бельгш, все королевство Нидерланды, нЬмещйя государ
ства: Ганноверъ, Ольденбургъ, Гольштейнъ и Шлезвигъ, а равно и сЬверныя 
области Прусской Рейнской провинцш и Вестфалш. Эта сЬверо-западная Герман
ская равнина, оропгаемая кРейномъ, Эмсомъ и Везеромъ и простирающаяся до 
мыса Гризнецъ, является самою низменною мЬстностпо Европы и тЬмъ самымъ, 
равно какъ своимъ большимъ однообраз1емъ характеризуется, какъ особый геогра- 
фическШ индивидуумъ.

Поверхность этой области состоять по 
преимуществу изъ слоевъ четверичной фор
мами; здесь мы встречаема северный дилю- 
вШ, при полномъ отсутствш горныхъ породъ, 
и большое количество наноснаго камня; ха
рактеристическою чертою ея являются про- 
слоешя глины или мергеля, На сЬверныхъ 
н^мецкихъ берегахъ слово „материкъ“ зву- 
читъ прошей, потому что въ т^хъ м^стахъ, 
гдЬ челов'Ькъ не огородился искусными

укрйплешями отъ нападенШ бурнаго моря, 
или где онъ не укрйпилъ лесными насаж- 
дешями песчаные валы, переносимые вЪт- 
ромъ,—тамъ все подвержено перем^намъ. Не- 
укрЬпленныя дюны находятся въ постоян- 
номъ движенш: песчаныя частицы движутся 
подобно волнамъ, и засыпаютъ ц-Ьлыя мест
ности. Эти дюны тянутся длиннымъ рядомъ 
отъ Калэ до Скагеррака; въ нйкоторыхъ мй- 
стахъ они прерываются, и въ такихъ слу-
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чаяхъ деятельный человекъ заполняетъ эти 
промежутки дамбами или плотинами, отни
мая у моря и превращая плистЩя песчаныя 
мели и образованные моремъ „марши44 въ 
плодородные луга. Тамъ, напр., есть страна, 
где реки текутъ, такъ сказать, надъ голо
вами жителей, где значительные города вы
строены ниже уровня моря, которое гнететъ 
и властвуетъ надъ ними, где болышя про
странства возделанной земли попеременно 
находятся то въ рукахъ людей, то вновь за
топляются водою, где естественное течете 
рекъ связало древше острова съ материкомъ 
при помощи песчаныхъ отмелей, где древшя 
части континента оторваны и расщеплены, 
образуя новые острова. Таковы Нидерланды, 
эта въ высшей степени оригинальная часть 
Европы. Въ географическомъ отношенш подъ 
назвашемъ ; „Нидерланды44 разумеется вся 
равнина отъ Валлонской горной страны, Ар- 
деннъ, до Зюдерзее. Эта область обнимаетъ 
большую дельту Рейна, Мааса и Шельды и 
представляетъ собою наносный материкъ, 
образованный этими реками, который обя- 
занъ своимъ существовашенъ антагонизму 
между соленою и пресною водами. Главная 
роль въ образовали этой страны принадле- 
житъ Рейну и его рукавамъ. При своемъ мо- 
гучемъ движенш съ востока на западъ онъ 
заметнымъ образомъ делить область дельтъ 
на две половины: северную и южную. Деле- 
ше Нидерландовъ на две таюя части имеетъ 
еще и другое основаше: вдоль южнаго берега 
Рейна идетъ менее плодородная местность, 
которая находится между Ю. и С. Нидерлан
дами и идетъ параллельно съ низовьями 
Мааса и Рейна. Эта область, называемая Ofc- 
вернымъ Брабантомъ, составляетъ продолже- 
Hie большой песчаной степи, которая начи
нается у Восточнаго моря и чрезъ Бранден- 
бургъ, Люнебургъ и Вестфалт тянется до 
Шельды. Въ ней мьг встречаемъ болышя 
болота и торфяники, вследств!е чего Се
верный Брабантъ населенъ гораздо слабее 
прочихъ Голландскихъ провинщй; этимъ же 
обстоятельствомъ объясняется OTcyTCTBie здесь 
большихъ городовъ. Роттердамъ—единствен
ный перворазрядный городъ, выстроенный 
непосредственно на Рейне, въ этой местно
сти. Но на северъ и на югъ отъ Рейна и 
безплоднаго Севернаго Брабанта расположены 
плодородныя равнины; здесь мы находимъ 
два чудные венка очень богатыхъ и очень 
большихъ городовъ, на севере—голландскую 
группу: Амстердамъ, Гаарлемъ, Лейденъ, 
Утрехтъ, Гаагъ и т. д., а на юге— фландрсше 
(бельгШсше) города: Брюгге, Гентъ, Антвер- 
пенъ, Мельхенъ, Брюссель, Лёвенъ. Обе груп
пы отделены одна отъ другой Севернымъ 
Брабантомъ, который гораздо беднее ихъ и 
городами, и населешемъ. Третьимъ элементомъ 
является Шельда, которая, несмотря на свое

короткое течете, представляетъ самостоятель
ную речную систему; этимъ она обязана за
мечательному положенш своего .устья, кото
рое расширяется до размеровъ морской бухты 
и делаетъ ее центромъ самостоятельной жизни 
и торговли.

Весь низкШ берегъ равнины Севернаго 
моря образованъ деятельностью прилива и 
отлива, выражавшейся въ продолжительномъ 
образованы и разрушены. Острова, тянупцеся 
целымъ рядомъ отъ северной вершины полу
острова Голландш вплоть до Ютландш, пред- 
ставляютъ лишь обломки большого материка, 
который въ прежнее время находился въ 
связи съ нашимъ континентомъ и уже въ 
историческую эпоху былъ размытъ моремъ. 
Такъ, напр., очень интересный и наиболее 
важный заливъ Зюдерзее— совсемъ еще мо
лодое образоваше. Вторжешемъ Зюдерзее была 
отделена отъ провинцш С. Голландш Фрис
ландия. при чемъ первая стала вследств!е этого 
самостоятельнымъ полуостровомъ.' Въ настоя
щее время узшй рукавъ Зюдерзее, имекгацй 
направлеше съ В. на 3, и служалцШ гаванью 
Амстердама — Эй (Ij), посредствомъ канала 
соединенъ съ Севернымъ моремъ, такъ что 
изъ Севернаго моря корабли имеютъ свобод
ный доступъ къ Амстердаму. При этомъ у 
моря былъ отвоеванъ участокъ земли, пре
вращенный теперь въ плодородный „коль- 
деръи. Подобный же кольдеръ образовался 
после осушешя Гаарлемскаго моря, а теперь 
существуетъ колоссальный проектъ— осушить 
южную половину Зюдерзее и такимъ обра
зомъ завоевать мирнымъ путемъ для Нидер- 
ландскаго королевства еще одну новую про
винцш.

Характеристическою особенностш Запад
но-германской равнины, помимо размываю
щей деятельности Севернаго моря, благодаря 
которой возникли Зюдерзее, затемъ Доллартъ 
въ Фрисландш и Яде (Jade) въ Ольденбурге 
и острова въ устьяхъ Шельды, Мааса и Рейна, 
является увеличивающееся отъ 3. къ В. стрем- 
л ете  ея рекъ— Эмса, Везера, Эльбы къ обра- 
зоватю  открытыхъ воронокъ; эти воронки у 
двухъ последнихъ рекъ превратили лежание 
далеко внутри страны торговые города Бре- 
менъ и Гамбургъ въ. настояпце портовые го
рода. Позади узкой песчаной полосы дюнъ 
во многихъ м4стахъ разстилаются плодород
ные марши, которые, сопровождая течете 
рекъ, часто проникаютъ далеко внутрь стра
ны; наносная илистая почва маршей, очень 
ценная въ луговодстве и полеводстве, ограж
дена отъ наводнешй могучими плотинами. 
Здесь постоянно господствуетъ свежШ, даже 
холодный морской климатъ, который увели- 
чиваетъ трудность обработки земли; не мало 
заботъ причиняетъ жителямъ и борьба съ 
водою, требующая постоянныхъ усилШ; при 
такихъ условхяхъ у обитателей маршей вы
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работался суровый, упрямый, сильный ха
рактера и голландскШ, фрисландскШ, или 
нидерландскШ крестьянинъ является наибо
лее консервативнымъ элементомъ среди гер- 
манскихъ племенъ.

Внутренняя часть разсматриваемой нив
кой береговой полосы представляетъ нередко 
безлесную площадь, более возвышенная по
лоса которой, Гестландъ, частт  еще способна 
къ культуре, чаще же всего представляетъ 
лишь песчаную пустыню, поросшую верескомъ; 
такова, напримеръ, пустынная Люнебургская 
степь, между Аллеромъ и Эльбой; низменная 
же полоса, обильная влагою, состоитъ изъ 
обширныхъ торфяниковъ. Особенно богата 
такими торфяниками область Эмса. Поверх
ность торфяниковъ представляетъ мало при- 
влекательнаго; пейзажъ навеваетъ здесь ско
рее печаль, и уныше: человЬческой деятель
ности здесь нетъ и следа; не слышно ржа- 
шя лошадей, мычашя рогатаго скота, пешя 
резвыхъ птидъ, не слышно крика и шума 
веселыхъ детей, и только шумъ темнозеле- 
наго ситника да жалобы одинокаго глухаря 
на болоте нарушаютъ тишину безотрадной 
пустыни. На разстоянш целаго часа пути 
кругомъ нетъ ни дерева, ни кустарника, не 
говоря уже о человеческой фигуре; одиеъ 
только тощШ верескъ и седой мохъ подни
маются на встречу одинокому путнику, ко
торому приходится проезжать по этой мест
ности. Подобный площади то большихъ, то 
меныпихъ размеровъ мы встречаемъ довольно 
часто въ северо-западной части Германш— 
отъ Эльбы до Эмса; оне тянутся даже по ту 
сторону Эмса, по голландскимъ провпнщямъ 
Гренингену, Дренту и Оберисселю. Опускаясь 
къ Северному морю, Зюдерзее и Эмсу, высо
т е  торфяники нигде не поднимаются выше 
13 метр, надъ уровнемъ моря. На разработку 
и культуру этихъ торфяниковъ положена масса 
труда и Гермашей, но главная доля работы 
въ этомъ отношенш принадлежитъ Голландш. 
Колоши северо-восточной Голландш, такъ 
называемые „Вены“ (Veene), представляютъ 
собою цветупдя, многолюдныя поселешя на 
голомъ торфянике; безпрерывный трудъ и 
энерия человека взяли здесь верхъ надъ 
природою. Обширныя невозделанныя пло
щади, на которыя ранЬе не вступала нога 
человека, и которыя сулили неизбежную 
смерть неосторожному путнику, въ настоящее 
время превращены въ пышные зеленые луга, 
покрытые красивыми домами съ бодрымъ, 
важиточнымъ населешемъ; последнее и те
перь занято оживленною разработкою торфя
никовъ и культивировкою использованиыхъ 
уже местностей. Кроме этихъ торфяниковъ 
почва равнины Севернаго моря не представ
ляетъ никакихъ особенностей. Холмистыя 
возвышенности встречаются очень редко, а 
среди озеръ имеются лишь два, и то неболь-

шихъ размеровъ,—Дюммерзее—въ Ганновере, 
по которому протекаетъ левый притокъ Ве- 
зера, Гунте, онъ-же—главная река въ Оль
денбурге, и—Штейнгудерское озеро — между 
Ганноверомъ и Шаумбургъ-Липпе.

Самую плоскую часть равнины Севернаго 
моря обравуютъ Фрпсландсшя провинцш въ 
Нидерландской, Прусской и Ольденбургской 
областяхъ до восточныхъ Нижне-саксонскпхъ 
местностей: Затерланда, Дипгольца, Гойа, 
Бремена и Гадельна. То же нужно сказать 
и о западной прибрежной полосе Голштинш 
и Шлезвига. Отъ Зюдерзее до Ютландш тя
нется вдоль берега рядъ острововъ, которые 
все въ большей пли меньшей степени открыты 
вл1яшю м:оря, постоянно разрушающаго ихъ. 
Среди острововъ этой категорш, принадлежа- 
щихъ къ Нидерландамъ, всехъ больше Тек- 
сель, славяшдйся производствомъ сыра. Сред
няя группа, расположенная у немецкихъ 
береговъ Восточной Фрисландш и Ольден
бурга, состоитъ изъ острововъ Севернаго моря, 
которые часто посещаются, благодаря своимъ 
морскимъ купаньямъ; наиболее значитель
ными островами этой группы являются Нор- 
дерней, Боркумъ и Вангероогъ. Острова, на- 
ходивппеся предъ устьями Яде, севера и 
Эльбы, окончательно размыты и только на
половину разрушенный скалистый Гельго- 
ландъ, известный своими купаньями съ ме- 
стечкомъ на крутой скалЬ, остается среди 
моря единственнымъ форпостомъ. Наконедъ, 
у Шлезвигь-голынинскихъ береговъ лежитъ 
группа невысокихъ разрушающихся северо- 

.фризШскихъ острововъ, среди которыхъ наи
более выявляется и посещается публикой о. 
Сильтъ. Самая восточная часть моря покойна 
и неширока. Во время отлива морское дно 
на половину обнажается; „ватты“ , плосшя 
песчаныя мели выступаютъ ивъ воды и свер- 
каютъ на солнце, подобно серебру, а голубое 
море, подобно красивой голубой ленте, опоя- 
сываетъ ихъ прихотливыми изгибами. Взадъ 
и впередъ снуютъ небольшая рыбачьи лодки; 
то здъсь, то тамъ поднимается столбъ дыма 
отъ парохода, идущато изъ Гузума или Гоера. 
Кусты ивняка съ выдающимися на нихъ ве
хами указываютъ его направлеше; они рас
положены на ваттахъ въ две лцнш; суда, 
имеюпця небольшую осадку, движутся по 
этимъ каналамъ. Земля никогда не теряется 
ивъ виду: если она исчезаетъ справа, то 
слева показываются обширныя песчаныя 
площади, „галлиги“, съ холмообразными воз- 
вышешями по середине, на которыхъ видны 
три-четыре хижины, два амбара и скотные 
дворы. Склоны холмовъ представляютъ туч- 
ныя пастбища, и жители „галлигъ“ имАютъ 
прекрасный скотъ. Зимою, въ ветряную по
году, когда море бушуетъ, местные жители 
часто по целымъ месяцамъ сидятъ безвы
ходно на своихъ галлигахъ, въ виду мате
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рика, не гимкя возможности попасть туда. 
Впрочемъ, иной разъ, когда во время отлива 
вода значительно сбкгаетъ, и молодые смель
чаки, знакомые съ опасными дорогами, от
правляются пкшкомъ по ваттамъ на конти
нента, а съ наступлетемъ слкдующаго отлива

пускаются въ обратный путь. Ихъ называютъ 
„S c h lic k la u fe r44,— (ходоки по илу), и при- 
ключешя этихъ любопытныхъ „ходоковъ44 
вносятъ небольшое разнообраз1е въ довольно 
монотонную, нужно сказать, жизнь „ватта44 
и „галлигъ44.

Западно-Германская равнина вообще не особенно богата большими городами, 
и только въ нижней области Рейна, между Кельномъ и Везелемъ, мы встркчаемъ 
очень значительные промышленные города, расположенные въ недалекомъ раз- 
стояши другъ отъ друга. Мы разумевмъ главнымъ образомъ каменноугольный 
округъ въ Вестфалш, который разстилается не въ предклахъ этой низменности, 
но лишь соприкасается съ нею. Здксь расположены: городъ художниковъ, Дюс- 
сельдорфъ, на Рейнк, заткмъ— Эльберфельдъ и Барменъ, два соскдте города 
долины Вутгеръ, славяпцеся промышленности), далке на скверъ—  Дуисбургъ, 
Эссенъ, Бохумъ, Дортмундъ, Детмольдъ, столица княжества Липпе, Минденъ, 
Гамельнъ, Гильдесгеймъ. На самой равнинк расположены: Ганноверъ, одинъ изъ 
самыхъ пышныхъ городовъ Германш, Брауншвейгъ, главный городъ герцогства 
того же имени, заткмъ менке значительные: Делле и Люнебургъ, и дал^е— ста
рый ганзейскш городъ Бременъ, на Везерк, и главный торговый портъ Германш» 
Гамбургъ, на Эльбк; въ двухъ послкднихъ городахъ рядомъ съ пышными совре
менными постройками и учреждешями сохранилось еще много остатковъ добраго 
стараго времени.

Совершенно иной характеръ носитъ древняя земля славянъ, Восточно-Гер
манская или Балтшская низменность, расположенная на востокк отъ Эльбы до 
Вислы и къ югу— до подошвы Богемскихъ горъ и Карпатовъ. На востокк она 
выступаетъ за пределы Германш и, все болке и болке расширяясь, захватываем 
Польшу, Литву; р усш я  Остзейшя губерши и простирается въ глубь Россш. 
Поверхность этой низменности гораздо менке походить на равнину, сравнительно 
съ Скверо-Германскою равниною; она гораздо разнообразнке, чкмъ это можно 
предположить на основанш ея назвашя и изображешя ея на картахъ, и по на
шему мнкнш ее правильнке называть низменностью, а не равниною.

Век нкмецме ПрибалтШсше берега гораздо 
выше береговъ Сквернаго моря и защищены 
со стороны моря или дюнами, или же кру
тыми берегами, высота которыхъ достигаетъ 
160 метровъ. Помимо того, Балийское море, 
какъ море внутреннее вслкдств1е незначи- 
тельныхъ размкрбвъ прилива и отлива ме- 
нке опасно, такъ что здксь вмксто размы- 
ваш я береговой полосы мы встркчаемъ воз- 
ростате ея. Такъ какъ вода БалтШскаго 
моря менке солена, то эимою она очень легко 
8амерзаетъ. Песчаныхъ острововъ, KaKie мы 
видкли на Скверномъ морк, здксь совскмъ 
нктъ. Перлъ Восточнаго моря, обильный бух
тами о. Рюгенъ, какъ и Датсюе острова, со
стоять отчасти изъ мкловыхъ скалъ и пе

строю комбинащею своихъ полей и лксовъ, 
горъ и долинъ, скалъ и болота, дтонъ и лу- 
говъ, образуетъ пр!ятный контрастъ съ со- 
екднимъ невзрачнымъ материкомъ. За то уст^я 
рккъ обнаруживаютъ своеобразный образова
л и  такъ называемый „гаффы44. Гаффами 
называютъ береговыя прксныя озера, отдк- 
ленныя отъ моря предлежащими островами 
или узкими отмелями, „нерунгами44 (N ehrun- 
gen), но сохраняющая съ нимъ, однако, не
посредственную связь. Наиболке значитель
ные изъ гаффовъ — Фришгаффъ, ■ на устьк 
Вислы, и Куришгаффъ, при которомъ стоить 
Мемель. Марши и польдеры на востокк Гер
манской низменности, совершенно неизве
стны, такъ какъ берега съ моря почти всегда
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отличаются довольно значительною высотою 
и подходятъ къ морю непосредственно; такъ 
Киль, въ Голштинш, большая военная гавань 
Германш, старинный Любекъ (70,000 жит.) 
и Штеттинъ (140,000 жит.), наиболее важ
ный торговый рынокъ БалтШскаго моря,— 
распололсены довольно далеко отъ берега, на 
холмистой местности. То же самое можно 
сказать и относительно Данцига, западно- 
прусскаго порта, главнаго по экспорту хл£- 
ба,—расположеннаго на Висле (126,000 жит.), 
который по своей архитектурной фийономш 
считается самымъ важнымъ, оригинальнымъ 
и интереснымъ городомъ на ВалтШскомъ по
бережья, и о Кенигсберге (172,000 жит.), въ 
Восточной Пруссш. Къ этой береговой области 
примыкаетъ область балийскпхъ озерныхъ 
равнинъ. Везчисленное множество относя
щихся сюда озеръ, крупныхъ и мелкихъ, рас
пределяется по голштинской, мекленбургской, 
померанской и восточно-прусской равнинамъ; 
самыя обширным изъ нихъ расположены въ

Гольштейне и Мекленбурге. Наибольшимъ 
количествомъ озеръ обладаетъ западная и 
восточная Прусшя. Третья область обнпмаетъ 
собою местность, на которой расположены 
Бранденбургъ и провинщя Позенъ; наконецъ, 
южная область заключаете въ себе королев
ство Саксонш и провинцию Силезт. Две 
средшя области пересекаются на всемъ своемъ 
протяжеши двумя цепями холмовъ: балий
скою и южною. Первая образуетъ водораз- 
делъ для многочисленныхъ внутреннихъ и 
береговыхъ рекъ, а на ея широкомъ хребте, 
покрытомъ сосновымъ лесомъ, находятся пес- 
чаныя и мергельныя горы. Восточною грани
цею этой низменности всего лучше считать 
Вислу, потому что къ западу отъ этой реки 
преобладаетъ тощая, слабее орошаемая, пес
чаная почва съ свойственною ей сосною, а 
къ востоку отъ Вислы тянется почва туч
ная, богато орошенная, покрытая листвен
ными деревьями и простирающаяся далеко 
въ глубь Россш подъ назвашемъ чернозема.

Кроме вышеупомянутыхъ прибрежныхъ местностей, въ описываемой стране 
имеется много значительныхъ городовъ, расположенныхъ, конечно, по большей 
части въ четвертой, южной, холмистой области. Такъ, мы встречаемъ здесь мно-

В е р л и н ъ .  — Мостъ Фридриха.
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голюдный Бреславъ (3 7 5 ,0 0 0  ж .), пятый по значешю городъ Германш; онъ вы- 
строенъ по обоимъ берегамъ судоходнаго Одера, по соседству съ силезскими 
городами Лигницемъ и Герлицемъ, дал^е къ западу,— промышленный городъ Баут- 
ценъ и на великолепной Эльбе —  столицу Саксонш, Дрезденъ (3 3 5 ,0 0 0  жит.), 
который по красоте местоположетя вполне заслуживаетъ назваше «Флоренцш 
на Эльбе». Въ области, служащей переходомъ къ Тюрингенскому лесу, мы нахо- 
димъ крупные центры фабричной промышленности: Рейхенбахъ, Цвиккау, Глаухау, 
Хемницъ. Далее къ северу на равнине лежитъ городъ Лейпцигъ (4 0 0 ,0 0 0  жит.), 
съ его обширною книжною торговлею, самый важный торговый городъ Саксонш; 
въ соседней Пруссш находимъ университетшй городъ Галле (1 2 0 ,0 0 0  жит.); 
наконецъ, еще севернее— важный городъ' Магдебурге» (2 1 5 ,0 0 0  жит.) и блестя
щую метрополш Германской импер1и, Прусскую столицу Берлинъ.

Берлинъ расположенъ въ непривлекатель
ной местности; онъ занимаетъ площадь въ 
60,3 кв. килом, и насчитываетъ (въ 1894 г.) 
1.700,000 жит. Назваюе города происходить 
отъ славянскаго корня. И до настоящаго 
времени малопривлекательная р. Шпре обра
зуете въ средине города островъ, на кото- 
ромъ расположенъ древшй замокъ. Примы- 
каюпця къ нему болке древшя части города 
окружены старинными крепостными рвами. 
Отъ острова, на которомъ находятся коро- 
левсшй замокъ и друпя зам-Ьчательныя зда- 
ш я, какъ, напр., соборъ, старый и новый 
музеи, нащональная галлерея и т. д., на 
за падь отъ „Ш лоссбрюкке^ЭсЫоззЬгйске— 
замковый мостъ) идетъ къ Бранденбургскимъ 
воротамъ самая красивая и многолюдная 
улица,—„ U n te r  L in d e n 44 („Подъ Липами44); 
позади Бранденбургскихъ воротъ мы всту- 
паемъ въ „Тиргартенъ44 (Зоологический садъ). 
Еще не такъ давно Берлинъ далеко нельзя 
было назвать краспвымъ городомъ, и лишь 
въ послйдшя десять лкта онъ очень заметно 
улучшился. Что касается достопримечатель
ностей столицы, то прежде всего мы должны 
обратить вним ате на памятники, которыми 
такъ богата Берлинъ. Хотя большимъ горо
домъ Берлинъ сделался еще сравнительно 
недавно, т£мъ не менЬе его физюном1я без- 
спорно имеетъ историчесшя черты, и нкта 
надобности ходить далеко, чтобы осмотреть 
прусскую историческую галлерею послкднихъ 
полутора или двухъ в-Ьковъ: вся она собрана 
на улицахъ и площадяхъ Берлина. Правда, 
въ настоящее время къ городу уже неприме
нимо известное выражеше Вольтера, что „въ 
Берлине чаще видишь штыки, чемъ людей*;— 
за то все эти монументы наглядно показы- 
ваютъ путешественнику, что онъ имеетъ дело 
съ солдатскимъ городомъ и государствомъ 
военнымъ. Это и понятно: всемъ, чего въ 
настоящее время достигла Прусмя, она обя
зана исключительно только своимъ войскамъ

и ихъ вождямъ. Вота предъ вами предсталъ 
на упрямомъ, могучемъ боевомъ коне великШ 
курфирстъ, и невольно вспоминается то время, 
когда въ немецкой земле еще властвовали 
шведы. Несколько далее, — и мы уже окру
жены воспоминашями семилетней войны. 
Высоко поднимается знаменитый памятникъ 
Фридриха съ его пластически-живыми релье
фами, а вокругъ площади Вильгельма стоять 
статуи главныхъ генераловъ этой эпохи. На 
Крестовой горе (K reuzberg) стоитъ памятникъ 
1813 года, а на площади B ellealliance, 
близъ цейхгауза, — шесть фигуръ знамени- 
тыхъ героевъ. Къ этимъ уже древнимъ мону- 
ментамъ позднее былъ вполне справедливо 
присоединенъ памятникъ короля, изъ по
следней эпохи бедствШ и возвышешя Гер- 
манш, Фридриха-Вильгельма III. Благодаря 
этой красивой статуе и окружающему его 
скверу съ двумя фонтанами, широкая пло
щадь между замкомъ и музеями очень вы- 
игрываетъ въ своей наружности. Въ прежнее 
время эта площадь называлась Люстгартенъ 
(Увеселительный садъ) и это звучало какою- 
то ирошею, такъ какъ глазамъ представля
лась лишь пыльная и жаркая песчаная пло
щадь. Теперь на нее действительно смотришь 
съ удовольств1емъ. Окруженная съ трехъ сто- 
ронъ величественнымъ масеявнымъ замкомъ 
и музеями, съ ихъ далеко видными фресками, 
покрытая зеленымъ газономъ, среди котораго 
стоитъ конная статуя Вильгельма III, пло
щадь Люстгартенъ открыта только съ чет
вертой стороны, къ улице Липъ и :даетъ 
возможность обозреть рядъ монументовъ, на- 
чинающШся тута же, у площади. Если мы 
отправимся по этой улице, то, не доходя 
Бранденбургскихъ ворота, несколько справа, 
увидимъ блестящую колонну въ память по
беди 1870—71 гг., эстетичесшя достоинства 
которой такъ часто были подвергаемы кри
тике. Изъ-за колонны, чсрезъ плацъ, васъ 
маната Брапденбургсшя ворота, увенчанныя
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тр1умфальною колесницею, запряженною чет
вернею, а рядомъ съ воротами — великолеп
ное новое здаше рейхстага. Позади колонны 
выстроено, и вполне уместно, здаше гене- 
ральнаго штаба. Четвертая свободная сторона 
занята Тиргартеномъ. Кроме описанныхъ 
монументовъ, въ Берлине мы встречаемъ 
памятники и более мирнаго характера; та
ковы памятники: Шиллеру, Гете, Лессингу, 
Гегелю и др. Переходя къ более новымъ со- 
оружешямъ, мы прежде всего должны обра
тить внимаше на великолепную имератор- 
скую галлерею, которая соединяетъ, въ виде 
высокаго сводчатаго стекляннаго базара, ули
цу „U nter L inden“ съ параллельною ей 
Беренштрассе. Но особенно бросается въ глаза 
количественный и качественный ростъ го
рода въ юго-западной его части, позади 
Тиргартена. Совсемъ недавно после дшй ока
зался центромъ новыхъ улицъ, и образовалъ 
лишь переднюю часть парка для Шарлотен- 
рурга, до котораго онъ уже скоро достигнетъ. 
И эти улицы, какъ, напр., Леннё, Виктор1я, 
Лютцоверъ, Магдебургская, ШенебергскШ Бе- 
регъ и т. д. являются не только новыми, 
но и необыкновенно красивыми и располо
жены на манеръ улицъ большаго города. 
Местные жители часто допускаютъ столь

благодетельную для большаго города рос
кошь,—именно разбиваютъ цветники и сады 
или по крайней мере — открытыя веранды, 
украшенныя изящными вьющимися расте- 
шями. Дома, похож!е на виллы, выстроены 
въ стиле немного фантастическомъ, — укра
шены колоннами и лепными фигурами и 
вполне удовлетворяютъ трсбовашямъ эсте
тики. Близость разстояшй, которая такъ 
важна въ столь вытянутомъ въ длину городЬ, 
вполне оправдываетъ несколько смелый пры- 
жокъотъ ,,G eheim rathv ierte l“ , улицърантье 
и крупныхъ чиновниковъ — къ Зоологиче
скому саду; садъ этотъ, по своему характеру, 
действительно оправдываетъ свое назваше, 
въ противоположность смежному и горавдо 
большему по размерамъ Тиргартену, назы
вающемуся такъ лишь по имени. За послед-' 
Hie годы ЗоологпческШ садъ значительно 
улучшенъ и теперь вполне соответствуешь 
достоинству столицы, которая ранее въ этомъ 
отношенш решительно уступала Франкфурту, 
Кельну, Гамбургу, Дрездену и др. городамъ. 
Въ томъ же род’Ь, только по своей редкости 
еще более интересную и, пожалуй, самую 
поразительную изъ последнихъ по времени 
достопримечательностей Берлина представ
ляешь великолепный аквар1умъ; онъ открыть
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въ 1869 г. и не им-Ьетъ себе соперниковъ, 
хотя, сравнительно, напр., съ гамбургскнмъ, 
ему приходится бороться съ гораздо большими 
ватруднешями, такъ какъ онъ лсжитъ гораздо 
далее внутри страны.

Берлинъ, въ общемъ, однообразный гот 
родъ. Иностранецъ знаетъ, что Берлинъ имЬ- 
етъ n m p o E ifl  и свЬтлыя улицы, обширные 
плацъ-парады и длинныя казарменныя зда- 
шя. Что касается положешя Берлина, то 
невыгодность его вошла въ пословицу, такъ 
какъ, по историческому выраженш, — Бран- 
денбургъ-Сахара Германш. Дурная слава 
Берлина увековечена Гете въ его „M usen 
u n d  G razien  in  d e r M ark"; еще более без- 
пощадной критике подвергся Берлинъ со 
стороны Гейне. Народная жизнь точно также 
не. можетъ предложить иностранцу ничего 
оригинальнаго. Въ Константинополе сталки
ваются жители двухъ частей света, въ Вене 
соединяются подданные одного государства, 
охватывающаго разнообразнейпн'я по языку 
и происхожденш племена; Берлинъ имеетъ 
дело только съ германствомъ. Временами, въ 
разговоре какого-нибудь солдата изъ окрест
ностей Вислы можно услышать польсюе 
8вуки, да красивый сынъ Лотарингш обмол
вится французскимъ словечкомъ; но пруссшй 
унтеръ-офицеръ скоро отучаетъ какъ того, 
такъ и другого отъ этого двуязгм я.

Несмотря на это единообразге происхож
дешя и языка, народная жизнь представ- 
ляетъ довольно живую и резко выраженную 
картину. Разнообраз1е красокъ выступаетъ 
здесь не такъ ясно, какъ, напр., въ жизни 
южанъ, но опытный глазъ изследователя

можетъ быстро подметить ее. Кто желаетъ 
познакомиться съ нею, тотъ долженъ выбрать 
особое, удобное для этого место. Такимъ пунк- 
томъ нельзя считать ни уличную или ярма
рочную толкотню, ни ппвныя, ни предместья 
города, ни ту его часть, которая залита мо- 
ремъ огней, где высятся дворцы. Эта жизнь 
развертывается предъ наблюдателемъ позд- 
нимъ вечеромъ на границе между болыпимъ 
светомъ и среднимъ сослов1емъ на главныхъ 
улицахъ Берлина. Съ наступлешемъ ночи 
шумная жизнь Берлина выбирается на ули
цы,— какъ разъ наоборотъ сравнительно съ 
обычаями Вены, где почти все уже спятъ, 
когда въ- другихъ болыпихъ городахъ только 
что начинается жизнь. Въ то время какъ 
въ полуночное время спящая Вена не мо
жетъ предложить путешественнику ничего, 
кроме просвечивающихъ щитовъ то на томъ, 
то на другомъ доме, гласящихъ „за все 
деньги",— всегда бодрствующий Берлинъ тем
ною ночью предлагаетъ путнику — „все за 
деньги". Но необходимо л меть въ виду, что 
рядомъ съ этими отрицательными сторонами, 
присущими въ большей, или меньшей сте
пени каждому крупному городу, въ Берлине 
можно указать много и светлыхъ сторонъ. 
Мы разумеемъ главнымъ образомъ то стрем- 
леше къ образовашю, которое охватываетъ 
все классы населешя и  обнаруживается въ 
широкомъ развитш среди столичнаго насе- 
лешя интереса къ науке и литературе, въ 
серьезности общественнаго мн&шя, а также 
въ давнишней конкурренцш его съ покро
вительницей музыки и пеш я, Дунайскою 
метрошшею, на почве искусства.

Г Ь еи , орошаюпця восточно-германскую равнину, Эльба, Одеръ и Висла, бе- 
рутъ свое начало въ й х ъ  возвышенныхъ частяхъ Средней Европы, которыя со- 
ставляютъ южную границу этой наносной равнины сравнительно позднййшаго 
происхождешя. Горы более древняго происхождешя, частно же весьма древняго, 
расположены въ юго-восточной части Средней Европы, составляющей главнымъ 
образомъ коронныя земли Австро-Венгерской монархш. Здесь, на крайнемъ северо- 
западе, мы находимъ первобытный силуршскш бассейнъ Богемш, окруженный 
вйнкомъ большею частно первичныхъ горныхъ валовъ; къ ихъ сЬвернымъ скло- 
намъ примыкаютъ, какъ мы уже говорили, холмы Саксонш и Силезш, образуя 
переходъ къ Германской низменности. Далее къ востоку мы встречаемся съ могу
чею цепью более высокихъ и более юныхъ Карпатовъ, которые въ виде гигант
ской дуги съ одной стороны охватываютъ Венгерскую равнину, орошаемую ныне 
Дунаемъ, а съ другой,— на востокъ отъ Вислы, своими северными, восточными 
и южными склонами ограничиваютъ ту область, которую въ географическомъ 
смысле можно назвать Среднею Европою.

Описаше горъ, окружагощихъ Богемш, этого ромбоидальнаго плоскогорья, къ северу 
всего лучше начать съ западной стороны отъ Дуная. Здесь тянется въ сЬверо-запад-
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номънаправленш, напрбтяженш 220 килом., 
м&стамй шйроюй; местами. узк!й ВогемскШ 
Лесъ, который заходить' далеко въ глубь Ба
варии и Богсмш, при чемъ отдельный вер
шины его достигатотъ высоты 1,500 метровъ. 
Южная часть его, собственный ВогемскШ: 
ЛАсъ, по чешски S um ava, гораздо выше се
верной, отделяемой : седловиною Неймарктъ. 
На юге, утрачивая при дальнейшемъ двн- 
женш свое назваше, ВогемскШ Лесь пере
ходить въ возвышенность, которая, съ одной 
стороны, поднимается до Богемско-МораЯскйхъ 
высоте, а съ другой стороны, подъ различ
ными назвашями, продолжается до Мангард- 
ской горы, 'въ'.южной Австр1и, где съ окон- 
чашемъ гнейсовой формащи совпадаетъ окраи
на плоскогорья. Южный ВогемскШ Лесъ со
стоите нзъ двухъ параллельныхъ. хребтовъ, 
связанныхъ между собою поперечными отро  ̂
гами. Благодаря очень влажной атмосфере 
онъ представляете собою настоящей перво
бытный лесъ, въ которомъ растутъ исполин- 
сюя деревья—до 1 х/2  метра въ диаметре и до 
40—50 метровъ высоты. Продольная южная 
долина, образуемая этими двумя цепями Бо- 
гемскаго Леса, орошается главною рекою 
Вогемш Молдавою; последняя, образуя боль- 
шую излучину, пересекаете страну въ стро- 
гомъ направлешй съ юга на сбверъ и близь 
Мельника впадаётъ въ Эльбу. 'Северная про
дельная долина орошается притокомъ • Мол
довы, Виттавою. ВогемскШ- Лесъ не пред
ставляетъ одного сплошного хребта; онъ 
состоите скорее изъ целаго ряда несколькихъ, 
одинаково развитыхъ хребтовъ, отделяемыхъ 
другъ отъ друга более или мене© узкими и 
широкими продольными долинами и плоско
горьями, образуя собою неровную, непроходи
мую горную. страну.
- Глубокая впадина отделястъ ВогемскШ 

-Лесъ отъ мрачныхъ лесовъ и колоннообраз- 
ныхъ. гранитныхъ массъ богатаго железомъ, 
оловомъ и сурьмою, Фихтельгебирге (Сосновыя 
Горы), который заслуживаете внимаше не 
столько по высоте, сколько' . по своему цен
тральному положенно -въ.’ Средней Европе. 
Фихтельгебирге посылаетъ свои воды къ тремъ 
болыпимъ рекамъ,— Рейну, Эльбе и Дунаю, 
уносящимъ ихъ къ двумъ противоположнымъ 
мбрямъ. Не соединяясь горными цепями съ 
своими соседями: съ Тюрингенскимъ Лесоме, 
Эльстергебирге й Эрцгебирге (Сорочьи и Руд- 
ныя горы), Вогемскимъ Лесомъ и Франкон
скою Юрою, ^Фихтельгебирге составляютъ, 
гЬмЪ не менее главный узелъ Среднегерман- 
скихъ горъ- и по. преимуществу техъ изъ 
нихъ, которыя принадлежать къ кристал
лической формащи. Это—наполовину замкну
тое кольцо горъ, средину котораго занимаетъ 
баварскШ городокъ Вунзидель. Удачно также 
сравниваютъ Фихтельгебирге съ подковою, а 
заключенное въ нихъ пространство—съ ниж-

нею поверхностью копыта. Въ центральной 
группе горъ- находятся самыя высошя вер
шины, но -превосходяпця однако, 1,070 мет
ровъ высоты (Шнеебергъ 1,062 метр.). На 
плоской возвышенности,:на которой громоз
дится группа горъ, родится хлебъ, но до
вольно плохо'; гораздо лучше бывайте здесь 
урожаи овса, льна и картофеля.

Позади впадины между Заалой и Эге- 
ромъ, вытекающими изъ Фихтельгебирге и 
направленными хотя въ совершенно различ
ный стороны, (одна течете на сйверъ, дру
гая— на востокъ), но впадающими въ одну и 
ту-же Эльбу, — поднимается Фойтландская 
горная страна и Эльстергебирге. Первая пред
ставляете постепенно понижающееся къ се
веру плато съ глубокими долинами, а въ 
послйднемъ находится истокъ р. Эльстеръ, 
праваго притока Заалы, .который отд'Ьляетъ 
западное Заальское плато отъ восточнаго 
плато Эльстеръ. За этою возвышенностш сле
дуете длинный хребетъ Эрцгебирге (Рудныя 
горы), южные склоны котораго круты, а се
верные отлоги; уже самое назваше горъ ука
зываете на то, что он$ богаты ‘металлами. 
Здесь- добывается въ болыпомъ количестве 
серебро, затймъ м£дь, железо, кобальте ивъ 
особенности каменный уголь. Отъ источнн- 
ковъ Эльстера Эрцгебирге тянется непрерыв
ною, замкнутою стеною, съ широкимъ, часто 
лесистымъ и иногда болотистымъ хребтомъ, 
до выхода Эльбы изъ Богемской котловины. 
Склоны Эрцгебирге уходятъ на 50—70 килом, 
въ глубь Саксонш и пересекаются глубокими, 
прелестными долинами, которыя часто отли
чаются дикою красотою; таковы, наир., обе 
Мульды- и Цшопау. Подвигаясь далее, въ 
северо-западномъ направленш, горы Эрцге
бирге прерываются во внутренней части Бо- 
гемш, гд! конецъ ихъ устланъ вулканиче
скими образовашями. Самые-первые изъ этпхъ 
образовашй мы встречаемъ на Баварской 
границе, близъ Альбенрейта; затемъ слйду- 
етъ потухвий. вулканъ Каммербюль, между 
Эгеромъ и Франценсбадомъ; далее—широко 
раскинувийяся массы этихъ вулканическихъ 
образованШ находятся близь Дуппау; нако- 
нецъ, изъ Т'Ьхъ же образованШ состоять и 
Средне-германсшя горы. Здесь на незначи- 
тельномъ разстояши имеется множество раз
нообразнейших^ цЬлебныхъ источником., 
изъ котофыхъ прежде всего заелуяшваютъ 
упоминанья источники' Теплицъ, извЬстпые 
своею высокою температурою, доходящею до 
40°; вследсте  незначительная количества 
минералэьныхъ частицъ; содержащихся въ 
воде этихъ псточниковъ, ИХЪ относятъ къ 
числу такъ называемыхъ индифферентныхъ 
водъ. Затемъ следуете упомянуть о Карлсба
де, съ его величественнымъ ключемъ, тем
пература котораго достигаетъ 60°; этотъ 
источникъ очень богатъ минеральными со-
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ляли и потому оказываетъ особенное 1ш я - 
H i e  на человечески! органпзмъ; далее мы 
встр'Ьчаемъ Мар1енбадъ, который повторяетъ, 
въ меньшемъ только масштабе, вышеупомя
нутые Карлсбадыйе источники; потомъ идетъ 
могучШ источникъ с^рнокислыхъ солей,

въ южную сторону круты, но за то пологи 
въ сторону Саксонш, и здесь они пмйютъ 
совершенно иной характеръ, чймъ на Богем
ской стороне. Наиротпвъ Эрцгебпрге распо
ложена вторая, почти квадратная болыцая 
масса горъ, плоская возвышенность, которая

Памятникъ Фридриху Великому.Б е р л п‘н ъ. —‘

Франценсбадъ, имеющШ существенный -осо
бенности, сравнительно съ вышепоименован
ными источниками, а рядомъ съ нимъ цй- 
лый рядъ другпхъ с&рныхъ источниковъ; на- 
конедъ встречаются источники совсймъ ино
го рода, источники горькихъ водъ: Зейд- 

1 шидъ, Зедлидъ и Пюльна. Склоны Эрдгебирге:

на юге соединяется съ Богемскимъ Лесомъ 
и носитъ назваше Карлсбадскихъ горъ. Эти 
две главный горныя системы какъ-бы да- 
рятъ надъ всею страною. Кроме нихъ, мы 
встречаемъ еще более мягшя и более раз
нообразный по очерташямъ Средне-германск1я 
горы. Въ собственныхъ Эрдгебирге, благодаря
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значительной высота ихъ (свыше 1,200 метр.) 
господствуетъ суровый климатъ, который не- 
благопр1ятствуетъ не только земледЯшк), но 
даже и разведенш картофеля. При Ноллен- 
дорфскомъ проходе Эрцгебирге переходить въ 
горную песчаниковую страну, раскинувшуюся 
по обЬимъ сторонамъ Эльбы; эта местность 
носить не совсймъ удачное назваше— Сак
сонской Швейцарш и характеризуется жи
вописными, крутыми скалами и плоскими 
вершинами, столовыми горами, глубокими до
линами и ущельями. За нею сл&дуетъ Лау- 
вицкая горная страна—плоская возвышен
ность, съ отдельными выдающимися верши
нами; далее на востокъ сюда примыкаютъ 
Изерсшя горы (Jserebirge), гребни кото- 
рыхъ большею частно покрыты болотами и 
большими лесами; затемъ идетъ короткая, 
но высокая, поднимающаяся на подоб!е вала 
уже въ область низкорослыхъ и кривыхъ де- 
ревьевъ, двойная цепь Ризенгебирге (Испо- 
линсшя горы); эти могуч1я массы гранита, 
гнейса, слюды и глинистаго сланца на сф- 
верномъ и воеточномъ склонахъ окружены 
дилкшальными образовашями Северной Гер- 
манш. Къ югу, т. е. въ сторону Богемш, эти 
горы образуютъ полоне склоны, а къ северу,' 
т. е. въ сторону Силезш, они спускаются 
очень круто. Приближаясь къ Ризенгебирге 
съ этой стороны, путешественникъ изум
ляется величественнымъ видоыъ исполинской 
голубой стены, своею „Корре“ (вершиною) 
возвышающейся до 1,625 метровъ. Ни одна 
изъ германскихъ горныхъ системъ по своему : 
характеру не приближается къ такой степени 
къ Альпамъ, какъ Ризенгебирге; ни одна’ 
не имеетъ более обнаженныхъ возвышен
ностей, более крутыхъ склоновъ и резко 
очерченныхъ гребней, более крутыхъ разсе- 
линъ и мрачныхъ пропастей; кроме того, 
частые снежные обвалы, низвергаюпцеся съ 
крутыхъ скалистыхъ склоновъ и сопровож
даемые глухимъ грохотомъ, напоминаютъ 
альшйсшя лавины, хотя и въ меныпихъ, 
размерахъ. Сходство замечается также п въ 
климате. Самая высокая вершина, Шнеекоп
пе имеетъ 1,625 метр. Она поднимается не 
изъ гранитнаго центра Ризенгебирге, а лежитъ 
на ея стороне и состоять изъ приподнятыхъ 
лластовъ шиферной области. Спускаясь отъ 
Шнеекоппе, которая" находится на границе 
Австрш и Пруссш, въ прусш я владения, мы 
находимъ интересную Гиршбергскую котло
вину, какъ-бы врезающуюся въ Ризенгебирге.

На востоке отъ Ризенгебирге меняются и 
горныя породы, а также и направлеше, и

расположеще горныхъ группъ. Идупця въ 
меридншальномъ направлеши Юбершаареюя 
горы составляютъ переходъ между двойною 
цепью Глацской горной страны, которая 
-имеетъ форму прямоугольника, наполнен- 
наго холмами, плоскими возвышенностями, 
глубокими долинами и окруженнаго почти 
со всехъ сторокъ высокими горами,— на за
паде. Рейшейерскими и Богемскими хребтами, 

•на востоке—Эйленскими и Рейхенштейн- 
скими горами. Сросшись съ последними, тя
нутся въ направлеши съ юга на востокъ 
Судетшя горы, который,, въ Альтфатере 
(1,487 метр.) достигаютъ своего высгааго пунк
та и очень низко опускаются въ Гезенке и 
Одергебирге. Некоторые немецше географы 
назвашемъ Судеты оз.начаютъ всю горную 
•систему, длиною въ 300 килом., начиная отъ 
выхода Эльба изъ Богемскихъ горъ до изви- 
листаго верхняго течещя Одера, до такъ на- 
зываемыхъ Моравскихъ Бороть, посредствомъ 
которыхъ сообщаются между собою области 
Дуная, Одера и Вислы; въ Австрш же подъ 
этимъ назвашемъ разумеютъ лишь послед
нюю, самую восточную часть Судетовъ. Та- 
кимъ образомъ, Богемш .окружена съ трехъ 
сторонъ горами; внутреннее пространство за
нимаешь возвышенность, основашемъ которой 
злущатъ гранить и гнейса; она лишь въ 
пониженныхъ частяхъ своей северной поло
вины принадлежитъ къ меловой форма- 
цш, на которой поднимается множество от- 
дельныхъ базальтовыхъ конусовъ. Въ об- 
щемъ она представляется поднимающеюся 
ступенями отъ С.-В. къ Ю.-З. террасообраз
ною страною, съ различными, не очень об
ширными котловинами, и, будучи защищена 
отъ суровыхъ ветровъ " высокими горами, 
отличается умереннынъ климатомъ, чистымъ 
воздухомъ и изобилуетъ дичью, минералами 
и цедебнымп источниками. .Четвертую сто
рону этой богато орошаемой страны зани- 
мабтъ широкШ хребетъ Моравскихъ горъ, ко- 
торыя правильнее нужно было бы назвать 
Богемско-моравскою возвышенностью или Мо- 
равскимъ кряжемъ. МоравскШ кряжъ идетъ 
въ северо-восточномъ направленш, достигаетъ 
въ.Высшемъ пункте 1,127 метровъ, во мно- 
гихъ местахъ спускается до низменности и 
понижается террасами въ бассейнъ Марха 
(Моравы). Форма поверхности пограничной 
съ BoreM iefi Моравш сходна съ богемскою; 
поэтому Морав1я не можетъ быть названа 
горною страною въ собственномъ смысле 
слова, и только глубошя долины ея напоми
наютъ настоящая горныя страны.

Восточную границу Моравш составляютъ Карпатшя горы, вторая главная 
горная система Средней Европы. Эти горы тянутся въ видЬ широкаго полукруга 
на разстоянш почти 1,440.километровъ; начинаясь у Дуная, при г. ПресбургЬ,
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Железный мостъ на ЭльФЬ.

и оканчиваясь у Дуная же, около Орсовы и Баз1аша, эти горы окружаютъ собою 
низменности Венгрш, а на севере и востоке переходятъ въ Галицшскую и Бес
сарабскую равнины. Северо-западная часть Карпатовъ, отъ Дуная близъ Прессбурга 
и до истоковъ Тейсса (Тиссы), состоять изъ разнообразныхъ частей, по строенш 
большею частно напоминающихъ гориыя цепи; наоборотъ, юго-восточная ихъ часть 
представляетъ собою заполненное цепями горъ Семиградское плосконос. За исклю- 
четемъ самыхъ крайнихъ юго-восточныхъ и южныхъ склоновъ, которые принадле
жать Румынш, все Карпаты находятся во владешяхъ Австршско-Венгерской монар- 
xin, занимая въ ней первое место. Въ общемъ они обладаютъ площадью около
9 0 ,0 0 0  кв. килом. Карпаты со всехъ сторонъ окружены низменностями. Они 
образуютъ главный водоразделъ между Балтшскимъ и Черпымъ морями и после 
Альпъ являются самою мощною горною системою Европы. Понятно, они далеко 
уступаютъ Альпамъ по грандюзности и величественности. На Карпатахъ нетъ 
значительиыхъ вершинъ: ни одна изъ нихъ не доетигаетъ 3 ,0 0 0  метровъ; нетъ 
здесь и техъ обширныхъ снеговыхъ полей и глетчеровъ, каше мы видимъ въ 
Альпахъ, а равно и бурныхъ водопадовъ, свергающихся въ пропасти, одинъ 
видъ которыхъ захватываетъ дыхате; нетъ здесь и обширпыхъ горныхъ озеръ, 
столь многочисленныхъ въ Альпахъ. На вершинахъ Карпатъ не дежитъ вечный 
снегъ, а те массы снега и льда, которыя лежать въ ущельяхъ и не растаиваютъ 
въ течете лета, заслуживают лишь назвате снежныхъ и ледяныхъ ямъ. Та- 
кимъ образомъ Карпаты въ самыхъ высокихъ своихъ частяхъ могутъ быть срав
ниваемы лишь съ средними областями Альповъ, съ которыми они действительно 
обнаруживаютъ большое сходство. Въ Карпатахъ, какъ и въ Средне-Альшйскихъ 
горахъ, имеются и прелестные горные пейзажи, и величественныя въ своей дикой 
красоте голыя высоюя скалистыя вершины; здесь такъ же, какъ и тамъ, по ваду- 
намъ и крутымъ склонамъ сбегаютъ горные ручьи, а въ глубине узкихъ долинъ
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видны, хотя и небольшие изумрудный горныя озера. Кули галекъ и агломера- 
товъ, в ы с о т  скалйстыя - ст4ны являются повторещемъ формъ Альшйскаго Mipa; 
какъ тамъ, такъ и здйсь горы' состоять въ перемежку , изъ гранита, гнейса, изве
сти и: песчаника. Равнымъ образомъ и флора Карпатовъ чрезвычайно напоминаетъ 
флору Альпъ; такъ, рядомъ съ ярко зелеными лугами мы встр-Ьчаемъ зд4сь обшир
ные лиственные-и хвойные jrfcca, ; а выше —  карликовый деревья и, наконецъ, на 
высочайшихъ верпщнахъ и. хребтахъ,— топце лишаи. Стада скота, пасущагося на 
возвышенностяхъ, серны и сурка высокой Татры, и кружапцеся надъ вершинами 
горъ орлы—дополняютъ сходство' между Карпатами и Альпами; Хищныхъ. зверей 
въ Карпатахъ гораздо больше чЬмъ въ Альпахъ; здЪсь, между прочимъ, водятся 
зл'Ьйпне враги человека— медведи - и волки. Систему Карпатовъ, какъ мы уже гово
рили, можно разделить на дв£ главный группы, ̂ -собственные Карпаты и Семи- 
градскую возвышенность, границею между которыми • являются; истоки Тейсса 
(Тиссы). ‘ Первые, въ свою очередь, распадаются на внЬшшя й внутреншя горы, 
разделяемый между собою долинами Ваага, Арвы, Дунаеца, Попрада и Топлы.

Внйшшя горы представляютъ собою не- цомъ и Попрадой, круто и безъ всякихъ
прерывный, густо пороснйй лЬсомъ, песчани- предгорШ поднимается масса Центральныхъ
новый хребетъ, образующШ, при средней вы- Карпатъ, высокая Татра. Окруженная у по- 
сотй 650— 1,300 метр., правильную дугу отъ дошвы •демною лентою лйсовъ, высоко, близъ 
Прессбурга до источниковъ Тейса. Онй начи- линш облаковъ, покрытая какъ перлами, 
наются на западе, на Дунай, мягкими кон-  белыми площадями, она блеститъ сотнями 
турами Малыхъ Карпатъ, которыя на вое- искрящихся маленькихъ горныхъ озеръ, такъ 
токе и северо-востоке отделены отъ ейверо- называемыхъ— „морскихъ глазъ“ , которые, 
западныхъ Карпатовъ широкою низменностью подобно алмазамъ, рубинамъ, изумрудамъ и 
долины Ваага и затймъ продолжаются на сапфирамъ, шяютъ среди узкихъ горныхъ 
ейверъ по ту сторону ЗОДавы, въ виде кру- котловинъ. Поднявшись на какую-нибудь 
тыхъ хребтовъ Вёлыхъ Карпатовъ. Проходъ сотню метровъ, вы внезапно встречаете вод- 
Яблунна (600 метр.) отдйляетъ эти горы отъ ный бассейнъ темно-зеленаго цвета, окру- 
болйе высокихъ Бескидовъ, которые идутъ женный крутыми скалами; взбираясь еще 
къ востоку до истоковъ Сана, откуда начи- - выше на гору, не далее, какъ на разстоянш 
нается мало плодородная и густо населенная, 150 метр, отъ этого озера, вы находите вто- 
богатая залежами угля, торфа и соли, гор- рое, еще выше— третье, такое-же озеро. По- 
ная система Лйсистыхъ Карпатовъ. Здесь добныя озера встречаются почти въ каждой 
горный хребетъ по большей части крутъ, возвышенной долине Карпатъ. Голый зуб- 
покрытъ агломератами и отличается недо- чатый гребень Татры увенчивается самою 
ступностью, которая увозрастаетъ по мере высокою въ Карпатахъ (2,647 метр.) Гельс- 
приближешя къ югу, до того пункта, где дорфскою вершиною; и если кто въ безоблач- 
Лесистые Карпаты, у истоковъ Тейса, сое- ный день, при благопр1ятномъ освещенш и 
диняются съ Семиградсяою возвышенностью, прозрачной атмосфере хотя разъ окинетъ 
Внйшшя горы посылаютъ въ сторону Мора- взоромъ весь горный кряжъ, начиная отъ 
Bin и Силезш несколько болйе или менее широко раскинувшагося Кривана (2,492 метр.), 
значительныхъ отроговъ, а со стороны Гали- чрезъ стройную Ломницкую вершину (2,632 
щйской равнины предъ ними расположена^ метр.) до того места, где Татра переходить 
холмистая страна. " въ низкую лесистую горную возвышенность,—

Внутреншя горы, или Северо-Венгерская если кто вглядится въ многочисленныя за
торная страна, состоять изъ несколькихъ зубренныя вершины горъ, въ ревше скали- 
группъ, которыя на севере й юге спускаются стые хребты, наполненный снегомъ котло- 
къ Дунаю и Венгерской равнине. Это—до- вины, обширныя долины, раскинувиняся 
вольно высошя горы, состояпця изъ перво- кругомъ,—тотъ долго не забудетъ этой кар- 
вданныхъ горныхъ лородъ (гранитъ, гнейсъ) тины. Виды въ области, лежащей внутри 
и отчасти изъ вулканическихъ образован^ горъ, не менее очаровательны.
(трахитъ, базальтъ). На Ципской возвышен- Если какая-либо горная область имеетъ 
ности, орошаемой Ваагомъ, Арвой, Дунае- право называться „Швейцар1ей“ , ' то это—
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именно .Татра; но она не нуждается въ та- 
комъ эпитете; она слишкомъ оригинальна 
для того, чтобы украшаться чужимъ назва- 
шемъ; ея своеобразные. ландшафты приво- 
дятъ въ вос'торгъ даже самыхъ ярыхъ по- 
клонниковъ Швейцары. Все ребра горъ от
личаются р&8кими контурами и зазубрены, 
склоны представляютъ обширныя простран
ства, покрытый агломератами, котловины 
безводны и поэтому пустынны, а самыя 
глубошя изъ нихъ покрыты прозрачными 
горными озерами; бока крутыхъ котловинъ 
совершенно обнажены, почва покрыта ска
листыми обломками и голыми валунами. 
Всюду поднимаются совершенно отв’Ьсныя 
гранитныя вершины, то иглообразныя, то 
noxomifl на башни, то напоминаюпця своею 
формою усеченный пирамиды; въ глубокихъ 
впадинахъ лежитъ вечный снЬгъ; глазъ по
всюду встрйчаетъ вычурныя скалистыя стены, 
покрытый валунами, и колоссальныя массы 
горныхъ породъ, перем'Ьшанныя меясду собою 
въ дикомъ безпорядк^; долины, по которымъ 
лроб&гаютъ кристальные горные ручьи съ 
множествомъ водопадовъ, ограничиваются 
фантастическими вершинами, то закруглен
ными подобно куполамъ, то заостренными 
въ виде роговъ. На высоте 1,520 метровъ 
исчезаютъ деревья, а на высота 1,790 мет
ровъ и карликовые кустарники; но уже го
раздо ниже долины и склоны представляютъ 
картины поразительнаго разрушешя. Дей
ствительно, Татра отличается мрачнымъ и 
негостепршмнымъ видомъ, такъ какъ насе- 
леше встречается здесь лишь въ окружато- 
щихъ ее покатостяхъ и равнинахъ. Но тамъ 
горы обрамлены роскошными еловыми ле
сами и тучными пастбищами, которыя обра- 
зуютъ,какъ бы зеленый венокъ кругомъ этой 
горной страны, откуда съ ревомъ стремятся 
поразительные по своей дикости бурные 
ручьи. Описываемая горная область отли
чается суровымъ, почти мрачнымъ характе- 
ромъ и представляетъ единственную въ 
своемъ роде картину природы, на ряду съ 
которою можно поставить лишь скалистыя 
горы самаго крайняго севера Скандинавы.

Плоскогорье, на которомъ возвышается 
Татра, окружено со всехъ сторонъ горами, 
которыя значительно уступаютъ ей по вы
соте. На севере и востоке отъ нея тянется 
широкая, но невысокая горная страна—Бес- 
киды, характеризующаяся незначительными 
вершинами и немногими, горными проходами, 
но богатая вулканическими обраговатями, 
изъ которыхъ южная отрасль Гедьяльянскихъ 
горъ— самая известная местность, благодаря 
выделываемому здесь токайскому вину.

Прпмыкаюпое къ Восточнымъ Бескндамъ 
Лесистые Карпаты представляютъ широкую 
полосу съ боковыми, ветвями и немногими 
короткими, параллельными цепями, которыя 
въ своихъ частяхъ, принадлежащихъ Буко
вине, несутъ на себе богатые буковые леса, 
отчего, между прочнмъ, произошло и самое 
назваше Буковины. Въ томъ месте, где, у 
истоковъ Тейса и Прута, оканчиваются Ле
систые Карпаты, горный хребетъ, доселе 
однообразный, разделяется на несколько 
ветвей, которыя охватываютъ со всехъ сто
ронъ Семиградскую возвышенную страну 
(Трансильвашя). Последняя съ юга, со сто-» 
роны Валахской равнины, поднимается круто 
и быстро, со стороны же .Венгры—довольно 
постепенно, а къ востоку широкими ступе
нями спускается къ Бессарабской .низмен- г 
ности. Горы, ограничивавшая эту Семиград
скую возвышенность, имея на востоке и на 
юге валообразную форму, покрыты до высоты 
1,740 метровъ надъ уровнемъ моря густыми 
лесами; надъ областью же лесовъ подни
маются лишь • голыя скалистыя вершины; 
вершинъ съ.вечнымъ снегомъ здесь нетъ, 
но наиболее значительныя изъ нихъ сво
бодны отъ снега только въ течете несколь- 
кихъ недель, а въ тенистыхъ ущельяхъ 
массы снега и льда не разстаиваютъ и ле- 
томъ. Съ восточной и южной стороны Семи
градская возвышенность окружена Трансиль
ванскими Альпами, которые тянутся до Ду
ная, и лишь на юге эти горы пересекаются 
двумя долинами, долиною Алюты и Шиля, 
по которымъ идутъ два горныхъ прохода 
Ротентурмъ и Вулканъ, соединявшие Семи- 
градскую возвышенность съ Ваддхскою рав
ниною. По западному краю Семиградской 
возвышенности идутъ невысошя : Эрцгебирге, 
или—Бигарсшя горы, нзвестныя обил!емъ 
драгоценныхъ металловъ, особенно золота; 
оне состоятъ изъ разнообразныхъ горныхъ 
породъ; самою высшею точкою ихъ является 
гора Кукурбета (1,845 метр.). Названныя горы 
круто спускаются въ сторону Семиградской . 
возвышенности, которая далеко не можетъ 
называться плоскою возвышенностью: здесь 
нигде, собственно говоря, не встречается . 
ровныхъ плоскостей, и вся область состоитъ . 
изъ множества горныхъ хребтовъ и холми- 
стыхъ возвышенностей, идущихъ большею ; 

.частью въ направлены съ запада къ вое- 
току; между ними распололсены продольный 
долины, соединяющая Семиградскую возвы
шенность съ Венгр1ою и орошаемыя Маро- 
шемъ, Керецемъ и Темешемъ. Более высоюя 
горы вдаются внутрь страны только на .ct- ; 
веро-гзападе.

Съ восточнаго склона Карпатскихъ горъ текутъ значительныя р$ки частно 
непосредственно въ Черное море, частго по направленно къ Дунаю. Изъ первыхъ
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мы назовемъ Днестръ, а изъ последнихъ—  Прутъ й Серетъ, съ его притоками 
Молдавой и Быстридей. На южныхъ склонахъ Трансильванскихъ Алыгь, обращен- 
ныхъ въ сторону Валахской равнины, берутъ свое начало мноия реки, которыя 
текутъ къ Дунаю параллельно Алют$, съ правой и левой стороны ея. Богатые 
л^сомъ цепи Карпатскихъ Альпъ, охватываюпця на югЬ пшрокимъ полукругомъ 
Ципскую плоскую возвышенность, служатъ областью истоковъ для множества 
рйкъ, которыя, распадаясь группами на востоке и западе, текутъ по направле
нно къ Дунаю или къ Тейсу. Послйдшя две реки орошаютъ Венгерскую равнину* 
широкую центральную равнину страны. 0бил1е леса здЬсь громадное. Эти сокро
вища горъ спускаются съ вершинъ въ долины, изъ долинъ къ рЪкамъ, по p i-  
камъ сплавляются къ главному водному пути, становясь предметомъ всем1рной 
торговли. Тамъ, где Альпы и Средше Карпаты пересекаются горами вулканиче- 
скаго происхождешя, которыя такъ фантастически и такъ живописно поднимаготъ 
въ области лесовъ свои обнаженный овальныя, конусообразныя и острыя вер
шины, покоится въ лоне горъ блестящая руда, ш етъ  златоцветъ, мерцаетъ се
ребряный блескъ, сверкаютъ красноватымъ и темнокраснымъ отблескомъ железо 
медь. Все— горы, долины и даже внутренность земли отмечены здесь особымъ 
благоволевпемъ природы. На зеленыхъ лесистыхъ Альшйскихъ лугахъ пасутся 
громадныя стада, поднимаюпцяся вверхъ, на горы, все выше и выше, соответ
ственно временамъ года,— до голыхъ овальныхъ вершинъ, откуда открывается 
видъ на безконечное море высокихъ горныхъ хребтовъ. Тишина здесь нарушается 
лишь криками соколовъ, звуками свирели и меланхолическими песнями пастуха- 
славянина, да звуками топора, подъ ударами котораго падаютъ темныя ели и 
зеленыя развесистыя сосны. На некоторыхъ скалахъ, въ техъ местахъ, где те
кутъ реки и проложены дороги, поднимаются развалины древнихъ укрепленш, 
деревни и города; последше украшены древними готическими соборами и крепо
стями и служатъ центрами округовъ и провияцШ, куда стекаются продукты труда, 
промышленности и культуры. Горы оканчиваются, при соединенш съ Венгерскою 
равниною, зеленымъ венкомъ холмовъ, на которомъ ростетъ, цвететъ и вызре- 
ваетъ виноградъ Венгрш. Начинаясь отсюда, между Дунаемъ и- Тейсомъ, идетъ 
прежнее морское дно, великая Венгерская равнина, область степей, на которой 
лишь изредка, какъ бы при легкомъ дыханш груди, поднимаются незначительныя 
волниетыя возвышенности. Здесь всюду, где только борона порасцарапаетъ чер
ную почву, ростетъ маисъ, который поднимается выше человеческаго роста, и 
тёмные и желтые плоды котораго блестятъ между колеблющимися, похожими 
на тростникъ, листьями. Селешя, деревни и города утопаютъ въ акащяхъ, кото
рый въ тих1я весеншя ночи разливаютъ опьяняющШ ароматъ; на темныхъ сте- 
пяхъ здесь пасутся безчисленныя стада рогатаго скота, а среди степей, подни
маются высоте «журавли» колодцевъ, служапце въ этой безлесной местности 
вехами' для путника. Отъ гранитнаго венца Венгрш, Среднихъ Карпатовъ, идутъ 
горныя ветви, какъ бы оберегая, благословляя и крепко обнимая всю страну;
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сверху ихъ идетъ благословеше горъ, л'Ьсовъ, луговъ въ желтыя волны покой- 
наго, поросшаго камышомъ Тейса и въ зеленоватыя струи быстраго Дуная— до 
того мйста, гд$ послйднШ, окаймляя и орошая поднож1е страны, замыкаетъ кар
тину этой, одной изъ прекраснЬйшихъ странъ земли.

Такимъ образомъ Карпаты, въ связп съ 
продолжешями Альповъ, охватываютъ Венгер 
скую равнину, которая пересекается Дунаемъ 
и его параллельнымъ прлтокомъ Тейсомъ, 
при .чемъ последнШ является главною ре
кою Венгрш и настоящею рекою низмен
ности. Венгерская низменность распадается 
на меньшую, Верхне-Венгерскую, выше ду- 
найскаго колена у Вайцена, и большую—
Нижне-Венгерскую, расположенную ниже упо- 
мянутаго колена. Въ первой находятся два 
болыше- бассейна—Платтенское озеро и пе- 
рюдически появляющееся и исчезающее—
Нейзидлерское озеро; вторая служить, роди
ною такъ называемыхъ „Пустъ“ , представ- 
ляющихъ верное изображеше техъ степей,

Великая рйка Дунай налагаетъ известный отпечатокъ не только на Вен
герскую равнину, но и на всю Аветршскую монархно, такъ что употребляемое 
иногда для обозначешя последней назваше «Дунайская импер1я» им'Ьетъ доста
точное право на существоваше, хотя и истокъ и устье Дуная лежатъ внй гра- 
нидъ Австршской имперш. Ни одна изъ болыпихъ р'Ьчныхъ системъ Европы не 
опоясана такими мощными стенами горъ, какъ система Дуная. На югЬ ея под-

которыми характеризуется западная часть 
аз1атскаго материка. Природа Венгерской рав
нины непривлекательна; однообраз1е необо
зримой равнины, лишь изредка нарушаемое 
группою деревьевъ или колокольнями даль- 
нихъ селешй, которыя сквозь палянрй зной
ный воздухъ кажутся дрожащими, скоро 
утомляетъ любопытный глазъ одпнокаго 
путника, а пустынность, безмолвная ти
шина окрестностей действуетъ подавляю- 
щимъ образомъ на его душу. Впрочемъ, вели
чественная въ своомъ спокойствш природа 
„Пусты“ не лишена некоторой доли поэзщ: 
нередко наблюдаемыя здесь явлешя миража, 
или фата-морганы, даже могутъ взволновать 
новичка.

В е н г е р с к а я  с т е п ь .
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нимаются Альпы, продолжающаяся въ Иллирш и на Туредкомъ полуостров^, на с$верй 
возвышаются Карпаты, Богемш я: горы и Германская Юра. Вообще Дунай нужно 
признать изолированною и совершенно одинокою ручною системою; т£мъ большее 
значете прюбр-бтаютъ зд4сь разные проходы или ворота, созданный въ этихъ 
стЪнахъ природою, которыми пользуется челов^къ, какъ путями сообщешя. Чрезъ 
эти ворота съ незапамятяыхъ временъ входили и выходили -многочисленные на̂  
роды, вооруженный арм1и, торговые обозы и караваны. Наиболее открыть Дунай 
у истоковъ и около устья.

Истоки Дуная находятся въ Шварц
вальде,- здесь, близъ Донауэшингена, онъ 
образуется изъ сл!яшя рр. Брега и Бригаха. 
Такъ какъ Германская Юра не представ-^ 
ляетъ здесь ннкакихъ препятствие то в ъ ' 
этой местности область Дуная сливается съ 
Гермашею, особенно же— съ областью реки 
Рейна. Здесь всегда существовали удобные 
пути сообщешя съ Рейномъ, а въ последнее 
время выкопаны даже каналы. Этому соеди- 
н е н т  двухъ рекъ помогаетъ, однако, не 
столько челов'Ьаъ, сколько сама природа. 
Дело въ томъ, что уже въ верховьяхъ сво- 
ихъ Дунай обнаруживаете редкостное явле- 
Hie бифуркацш или раздвоешя. Именно, близъ 
Иммедйнгена начинается очень плоская лож
бина, замкнутая между, лежащими на северо- 
востоке Суровыми Альпами и красивыми го
рами — на юго-западе; отсюда ложбина идетъ 
черезъ городокъ Аахъ въ юго-восточномъ на- 
иравленш, и продолжается затемъ въ бас
сейне Боденскаго озера. Местность, въ кото
рой начинается описываемая ложбина, со
стоять изъ белаго известняка, принадлежа- 
щаго къ Юрской формащи, который въ этой 
местности сплошь покрыть трещинами. Ложе 
Дуная между Иммедингеномъ и выше его рас- 
положеннымъ . Мерипгеномъ, на разстоянш 
2— 3 килом, покрыто множествомъ различ
ной величины трещинъ, въ которыхъ Дунай 
неизбежно долженъ оставлять более или ме
нее значительную часть своихъ водъ. На раз
стоянш 12 килом, отъ этого места, въ про- 
дольномъ направленш ложбины появляется 
при своеобразныхъ услов1яхъ истокъ Ааха. 
У южной подошвы горы, расположенной къ 
северу отъ городка Ааха, источникъ р. Ааха 
бьетъ вверхъ И8Ъ глубокихъ разселинъ из
вестняка; давлеше воды здесь очевидно очень 
сильно, такъ какъ поверхность ея образустъ 
выпуклость, а при высокомъ уровне воды 
этотъ источникъ кажется фонтаномъ. Такимъ 
образомъ при своемъ начале Аахъ образуетъ 
небольшое озеро, которое, представляя инте- 
ресъ само по себе, по своему происхождение, 
становится еще привлекательнее благодаря 
живописнымъ окрестностямъ. Отъ этого озера, 
которое лежитъ гораздо ниже упомянутаго 
верховья Дуная, начинается русло Ааха, впа-

дающаго въ Боденское озеро, где его воды 
смешиваются съ водами Рейна. Теперь уже 
считается доказаннымъ, что воды источни- 
ковъ Ааха представляютъ собою на половину 
вновь появивпйяся изъ-подъ земли воды Ду
ная. И въ самомъ деле, въ перщ ы  низкаго 
уровня воды верховья Дуная вообще не от- 
пускаютъ воду въ Черное море, а передаютъ 
подземнымъ путемъ весь свой запасъ воды 
Ааху, а чрезъ него—Рейну, такъ что въ это 
время верховье Дуная принадлежитъ исклю
чительно речной области Рейна.

Пройдя какую-нибудь изъ своихъ тес- 
нинъ или обогнувъ отдельную горную массу, 
лежащую на правомъ его берегу, Дунай тот- 
часъ же поворачиваетъ вправо и оставляетъ 
по левую сторону обширныя аллкшальныя 
низменности- Проф. S uess удачно сравни
ваем  течете Дуная съ- повешенною цепью, 
прикрепленною въ несколькихъ пунктахъ 
по своей длине, и называетъ те горныя 
массы, которыя определяютъ его кривизны, 
„точками лривешешя“ (A ufh an g ep u n k t) 
цепи. Однимъ изъ такихъ пунктовъ является 
небольшая теснина въ юрскомъ известняке 
Кельгейма, препятствующая отклоненш Ду
ная къ югу отъ Регенсбурга. Такимъ обра
зомъ, положеше этого почтеннаго города, столь 
богатаго памятниками всехъ временъ, обу
словливается HCTopieio развиия почвы, на 
которой онъ расположенъ. Нигде Дунай, 
протекающей чрезъ Вюртембергъ и Ваварш 
прежде достижешя Австро-Венгерской мо-. 
нархш, не врезывается такъ глубоко въ 
сердце Германш, какъ именно въ своей 
излучине около Регенсбурга, который, благо
даря этому, служить исходнымъ пунктомъ 
всехъ сношенШ между Средней Гермашей и 
Дудаемъ (чрезъ Нюренбергъ).

Отъ Пассау, где правый берегъ Дуная при- 
надлежитъ уже Австрш, отъ Линца и отъ- 
Вены имеются близше и коротк1е -переходы 
въ верхнюю область Эльбы (Молдава), которое; 
связываютъ Дунай съ бассейномъ Эльбы, съ 
Северной Германий и Гамбурге,мъ. Начиная 
отъ В ены ,. составляющей границу, между во- 
сточнымъ и западнымъ м1ромъ Европы, за- 
конъ, ’ которому повинуется Дунай въ своемъ 
теченш, становится все более и . более оче-
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виднымъ. Съ этого пункта онъ обнаружит- далеко не всю массу, воды, иго более, ч4мъ
ваетъ ясное тяготеше къ скалистымъ кра- а/з ея скрыта отъ егр взора подъ поверх-
ямъ своего праваго берега, оставляя по -л$- ностью земли, образуя подпочвенную влагу,
вую сторону обширную аллншальную низ-. Главныя реки средняго бассейна Дуная,
менность, которая сливается въ одно целое Драва и Сава, открывая широюе . проходы,
съ отложешями Марха или Моравы, такъ подступаютъ къ Адр1атпческому заливу. Сава
что при ея посредстве на севере не замк- въ главной части своего течешя идетъ па-
нутый горами бассейнъ Моравы соединяется раллельно съ С.-В. берегомъ Адр1атнки и въ
съ бассейномъ Одера. Здесь мы встрЬчаемъ различныхъ пунктахъ еще более прибли-
однй иэъ самыхъ зам'Ьчательныхъ во всей жается къ ней благодаря долинамъ своихъ
области Дуная воротъ, открывающихъ до- притоковъ, Кульпы, Уны, Босны и Дрины.
ступъ для всевозможныхъ сношешй. Оставивъ Обширный бассейнъ между Семиградскими
близь Пресбурга последшя, сопровождавшая Карпатами п Балканами, орошаемый въ на-
его течете горныя массы, Дунай свободно стоящее время нижнимъ Дунаемъ и его при-
течетъ по равнинамъ третичной эпохи. Ниже токами,. прежде представлялъ большую мор^
Пресбурга по теченцо Дуная на болыпоыъ скую бухту, которая чрезъ Железный во-
протяженш идутъ острова. Плывя по реке, рота и современную намъ долину Дуная
и удивляясь величио Дуная,, путешествен- соединялась съ болыиимъ внутреннимъ мо-
никъ долженъ помнить, что онъ видитъ, ремъ Средней Венгрш.

Южными берегами прежняго внутренняя моря Средней Венгрш служили горы 
западной части Балканскаго полуострова, которыя принадлежать къ такъ назы
ваемому. Карсту. Сюда же относятся и rfe известковыя горы, которыя идутъ черезъ 
иллиршшя коронныя земли Австр1йской MOHapxiH отъ устьевъ Изоицо до залива 
Кварнеро на Адргатическомъ море. Вместе съ тймъ он'Ь составляютъ переходъ 
отъ Альповъ къ горной системе Оракшско-иллирШскаго полуострова и нередко 
разсматриваются подъ назвашемъ Юлшскихъ и далее Динарскихъ Альпъ, какъ 
составная часть посл^днихъ. Цодъ Юлшскими собственно Альпами разумеются все 
горы, расположенныя между Тальяаменто я Савою, которыя на севере, —  отъ 
Тальяаменто до местечка Тарвисъ въ Каринтш,— отделяются поперечною долиною 
Фелла и Гайлица отъ Каршискихъ Альпъ, и затемъ далее на востокъ— долиною 
Вурценской Савы —  отъ Караванкскихъ горъ, которыя служатъ границею между 
Каришией и Крайной. Около Зайфнина, на разстоянш нолучасоваго пути къ западу 
отъ Тарвиса, оне орографически связаны съ КарнШскими Альпами, а около Ратшаха, 
иаходящагося тоже на получасовомъ разстоянш отъ Вурцена,— съ Караванкскими 
горами; но обе седловины такъ глубоки (817  и 1 ,0 4 5  метр.), что Юлшше Альпы 
даже съ этой стороны кажутся совершенно отделенными отъ соседнихъ горныхъ 
группъ.

Собственные ЮлШсше Альпы бороздою до- тая, масса, кажущаяся вполне.. изолирован-
лины Изондо, которую мы однако должны ною (2,24:3 метр.), тогда какъ напротивъ
продолжить вверхъ отъ Флича до прохода его, т. е. на другомъ берегу Изондо, также
Предиль и до Тарвиса, ясно, разделяются изолированно, расположена длинный леси
на две не совсемъ равныя части. Путеше- стый хребетъ Монте Маджшре, ограничивае-
cTBie по этой долине Изондо отъ Бёрда къ мый съ севера и юга двумя поперечными,
Тарвису дастъ намъ возможность, ознако- глубоко врезывающимися долинами. Еще за-
миться съ строешемъ КЬййскихъ Альпъ. Уже ‘ мётнее изолированность Канинкофеля, близь 
около Толмейна, а еще болЬе близь Кар- Флича, который, представляя собой окру-
фрейта бросается въ глаза ящикообразное женное со всехъ сторонъ -крайне дикции
строеше Крнберга. Подобно гиганту-рыдарю скалистыми уступами известковое плато при
возвышается среди более нивкихъ горныхъ -длине въ 5Д А ширине почти ■ 3,5 килом.;
валовъ его. обширная, со всехъ сторонъ кру- - средняя, высота eĵ o, ыожетъ быть определена
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въ 2,050—2,200 метр. Самая высокая вер
шина Канинкофеля, собственно Канинко- 
фель, достпгаетъ высоты даже 2,679 метр.; 
расположенный къ северо-востоку отъ него 
Престрельникъ лишь немного уступаетъ 
ему по высоте. Эта колоссальная известко
вая глыба безъ сомнйшя представляетъ наи
большую массу среди общей возвышенности 
ЮлШскихъ Альпъ, и понятно, поэтому, что 
его вершина большую часть года покрыта 
снЬгомъ, хотя на ней и не встречается 
глетчеровъ. Подобное же вп ечатл и в  почти 
полной оторванности отъ всйхъ окружаю- 
щихъ горъ производить на путешественника 
и Вишбергъ (2,658 метр.), на возвышенности 
прохода Предиль. Но и друпя, менее значи
тельный части этой горной системы, имею
щая форму то гребней, то ящиковъ, на пер
вый взглядъ представляются изолированными 
массами, т. е. кажется, что оне или совер
шенно отделены одна отъ другой глубокими 
вырезами долинъ, или же, благодаря очень 
низкиыъ седловпнамъ, пмеютъ лишь очень 
незначительную связь между собою. Вообще, 
по своей разорванности и расчлененности 
область ЮлШскихъ Альпъ почти не имеетъ 
себе солерниковъ; изъ горъ внутренняго 
Альшйскаго пояса ее превосходятъ въ этомъ 
отношеши разве только Доломитовыя Альпы 
между Эчемъ, Ейзакомъ и Шавою, да запад
ная часть австрШскихъ Известковыхъ Альпъ 
(между Зальцею- и Энномъ).

Поездка по красивой долине Вурценской 
Савы подтвердить эти впечатлешя. Непо
средственно за Вейссенфельсомъ и Ратшахомъ 
поднимается грандшзный скалистый обе- 
лискъ, Мангартъ (2,675 метр.) и немного по
зади него— стройная скалистая игла,Ялукъ,— 
дик1е скалистые исполины, представляющее 
резкШ контрастъ съ зеленью расположен- 
ныхъ у ихъ поднож1я долинъ. За Ялукомъ 
начинается столь значительное понижеше 
горнаго гребня, что седловина Форшекъ 
(V orsec) имеетъ лишь 1,061 метр, абсолют
ной высоты. Но вскоре затёмъ гребень горы 
вновь поднимается до высоты 2,560 метр.,

въ виде гордаго скалистаго Присинига; къ 
последнему съ востока, на другой сторон  ̂
глубокой зазубрины, примыкает^ дикШ лаби- 
ринтъ скалъ, обращенный къ Кронау; здйсь 
поднимаются Рацоръ (2,599 м.), Rogica-Urh 
(2,575 ж.) и еще несколько другихъ, почти 
столь же высокихъ скалистыхъ зубцовъ. 
Сомнительно, чтобы где нибудь въ Альпахъ 
можно было найти более мрачную, пустын
ную и уединенную местность. Разрушеше 
горныхъ массъ здесь достигло высшей сте
пени, и глазъ съ изумлешемъ встрйчаетъ 
повсюду мрачную картину смерти и запустй- 
ш я. Чудовищныя массы валуновъ, напол
няющая широкое ложе впадающаго въ Саву 
близь Кронау ручья Пишенка (Pisenca), сви- 
детельствуютъ о совершавшейся 8десь не
когда бешеной борьбе стихШ.

Эти известковыя образовашя, столь разно- 
образныя по своимъ формамъ и часто очень 
вычурныя, сообщаютъ много прелести верх
ней долине-Савы, между Вурценомъ и Асслин- 
гомъ. Сюда присоединяются и горы северной 
стороны долины, т. е. Караванксшя горы, 
которыя, при умеренной высоте, отлого спус
каясь къ Саве, къ востоку постепенно воз
вышаются. До Асслинга более живописные 
виды находятся въ области ЮлШскихъ Альпъ; 
далее наиболее красивые пейзажи сосредо
точиваются на стороне Караванкскихъ горъ, 
которыя невольно обращаютъ на себя вни- 
маше своими резко очерченными вершинами; 
таковы Голика, Кочна (Kocna), Stou-U rh 
и др. Къ упомянутымъ грандшзнымъ и ве- 
ликолепнымъ возвышенностямъ нужно еще 
присоединить очаровательный пестрыя ло
щины, быстрое чередоваше луговъ, лесовъ, 
полей, красивые крестьянсше дворы, архи
тектура которыхъ въ немногомъ лишь укло
няется отъ архитектуры Тироля, и которые 
въ общемъ свидетельствуютъ о зажиточности 
жителей, красивыхъ и сильныхъ. Все это, 
взятое въ совокупности, даетъ право считать 
эту местность одною изъ наиболее привле- 
кательныхъ во всей области Альпъ и, пожа
луй, во всей Европе.

Характеристическою особенности ЮлШскихъ Альпъ является полное отсут- 
c'TBie покрововъ на всйхъ более возвышенны'хъ частяхъ горъ и чудовищныя про
странства валуновъ, покрывающихъ склоны горъ, долины и котловины. Кажется, 
что жгуч!е лучи солнца, согреваюпие эту местность, содействовали лишь разру- 
шающимъ силамъ природы, не возбуждая ея более высокой, творческой и опло
дотворяющей деятельности. И это разрушеше горъ темъ замечательнее, что 
составляюпця ихъ горныя породы те же самыя, что и въ противоположныхъ имъ 
на северной стороне Среднихъ Альпахъ. Еще грандюзнее этотъ процессъ разру- 
шешя въ собственномъ Карсте. Впрочемъ явлешя, наблюдаемыя на Карсте, 
повторяются въ одинаковой или аналогичной форме и на многихъ другихъ известно-
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выхъ горахъ. Обыкновенно назваше «Карсть» распространяется на всЬ подобные 
случаи, такъ что въ настоящее время съ этимъ именемъ соединяется определенное 
морфологически-географическое поняие. Въ область собственнаго Карста входятъ 
отчасти коронныя земли Крайни и побережье Адр1атики съ полуостровомъ Hdpiero. 
Здесь, у поднож1я Карста, въ северной части Истрш, находится важный торговый 
городъ Тр1естъ, расположенный на довольно открытомъ заливе, а на востоке Истрш, 
на более глубокому украшенномъ четырьмя значительными островами заливе 
Кварнеро,— важная торговая гавань Ф1уме.

Въ то время, какъ на плодородныхъ при- 
брежныхъ равнинахъ Адр1атическаго моря 
поднимаются пышные вёчно-зеленые леса, 
выше, на белыхъ известковыхъ скалахъ 
(975—1,300 метр.) Карста царитъ печаль
нейшая пустыня. Формы Карста—по боль
шей части возвышенныя плато, круто спус- 
каюпцяся къ морю, часто совершенно голыя 
или покрытый лишь тонкимъ слоемъ земли. 
Здесь не встречается ни дерева, ни кустар
ника, ни источника; одне только голыя 
кучи камней покрываютъ пустынные хребты 
возвышенности. Карстъ представляетъ испо
линское скважистое образовате, подземныя 
естественныя сообщешя котораго составляютъ 
одну гидрографическую сеть. Такъ какъ въ 
Карсте, строго говоря, нетъ долинъ, или по 
крайней мере продольныхъ долинъ, то те- 
куч1я воды встречаются лишь, такъ сказать, 
отрывками, на протяженш лишь несколь- 
кихъ километровъ отъ истоковъ до впадешя 
ихъ въ какую-нибудь неизмеримую про
пасть. Съ трудомъ извиваются оне по же- 
лобообразнымъ углублешямъ, и при самомъ 
своемъ начале приводятъ въ движете мель
ницы и ватемъ соединяются съ другими 
ручьями. Съ крайнихъ, поросшихъ скуднымъ 
лёсомъ холмовъ, замыкающихъ на юге па
нораму Лайбахскаго болота, путешественникъ 
сперва поднимается по умеренно восходящей 
дороге на крутые склоны; здесь его окру- 
жаютъ Morynie стволы деревьевъ и разрос- 
пййся кустарникъ, который заполняетъ глу- 
боте, сбегаюпце съ гребней овраги. То здесь, 
то тамъ лежатъ болыше камни, гладко от
полированные силою падающаго дождя. Чер
ничники образуетъ вокругъ нихъ светло-зе
леные венки, и маленьшя ящерицы шмы- 
гаютъ по ихъ блестящей поверхности. Къ 
югу картина становится более однообразною. 
Острые гребни горъ начинаютъ подкаши
ваться, уступая место формами многоребер- 
наго скелета; на западной стороне покры
тый мрачными лесами Бирнбауемервальдъ 
сплачивается съ могучими кубомъ скалъ. На
носи, отъ безплодныхъ стремнинъ котораго 
къ югу и юго-востоку сбегаютъ волнистыя 
террасы. Въ воронкообразной впадине изви
вается коротеньшй потоки Унцъ; они выте-

каетъ у Планины и на севере, недалеко отъ 
Якобовица, низвергается въ пропасть. А 
вотъ— горные склоны, со своими резко вы
дающимися на югъ ребрами, образующими 
далее по обеими сторонами Пойкской доли
ны волнистое каменное море,— грозятся на 
насъ первыми черными отверстии извест- 
нейшихъ въ Mipe гротовъ. Близь древняго 
вамка Луэлъ находится до пяти такихъ гро
товъ: Большой гротъ, Гротъ Замка, около 
него Бельведерсшй, Верхшй и Нижшй гроты 
Локва. Замечательнее другихъ Адельсберг- 
скШ и гротъ Магдалины. Другую достопри
мечательность составляетъ лежащее на во
стоку отъ Адельсберга озеро Цпркнпцкое, ко
торое, смотря по времени года, то съ избыт- 
комъ наполнено водою, то оказывается при
годными для земледел!я. Къ югу картина 
все более и более оживляется. Предъ гла
зами наблюдателя открывается целый Mipn 
каменныхъ. образовъ: они какъ будто хотятъ 
помочь фантазш беднаго, ничтожнаго чело- 
веческаго существа въ изображенш одного 
изъ моментовъ той мощной доисторической 
борьбы стихШ, которая наверное останется 
выше нашихъ представлешй. Здесь все за
стыло, какъ-бы по мановетю волшебства. 
Зубчатые гребни волнъ стоятъ неподвижно, 
какъ будто удержанные зонами; оцепенелые 
валы, каменные памятники прежнихъ бурь, 
окружаютъ плоскую стену возвышающейся 
предъ зрителемъ въ виде острова горы, и вол
нистыя долины гармонически сменяются вол
нистыми горами, тянутся на необозримомъ 
разстояши, _до' далекаго горизонта, где тоны 
горъ уже церестаютъ дрожать, утопая въ се- 
домъ тумане. Но эта картина въ конце кон- 
цевъ пробуждаетъ въ наблюдателе идею оце- 

- пенешя, смерти. Без конечно немое, какъ ни 
одна изъ местностей АльпШскаго Mipa, не 
исключая даже его области фирновъ, широко 
раскинулось меловое каменное море. Въ без
плодныхъ стенахъ его з!яютъ страшныя раз- 
селины, а искрошивппеся обломки скалъ, свер
гающихся съ крутизны, вонзаютъ свои острые, 
пилообразные зубья въ тощШ слой почвы. 
Въ глубине видны отдельный кроны де
ревьевъ, простиравши изъ зеленыхъ углубле- 
нШ свои бедныя листьями ветви. Ни одинъ
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звукъ птичьей песни не раздается съ ихъ, 
колеблющихся ветвей; лишь съ гладкаго 
склона ближайшаго холма слышится ' одно
образное трещанье насЬкомыхъ, или зашеле- 
ститъ въ сухомъ дубовомъ кустарнике убе
гающая' зм^я. Солнце жжетъ невыносимо. 
Вотъ вытянулся зазубренный гребень горъ, 
похожШ на хребетъ щитоносной ящерицы, 
пбросшШ отдельно стоящими елями. Мелан
холически кричитъ залетевшая сорока, усев
шись на оголенномъ суку одной изъ елей, 
и долго кричитъ, пока легюй ветерокъ, на
питанный запахомъ деревни, не укажетъ ей 
желанной дороги. Высоко въ безоблачной 
дали звучитъ крикъ коршуна, а въ тесныхъ 
проходахъ между камнями слышится равно
мерное порханье улетающей куропатки. Это 
уединенность пустыни. Голова тяжелеетъ отъ 
удушливаго зноя, кожа трескается подъ па
лящими лучами солнца, а острые, накалив- 
пйеся осколки камней режут?» подошвы. Ни 
деревушки, ни дома на несколько миль во- 
кругъ. Тамъ, на ближайшемъ выступе скалы,- 
блеститъ красная черепичная крыша домика, 
принадлежащая железнодорожному сгорожу.

Это—оазисъ въ каменистой Сахаре. Подоб
ные оазисы, обработываемые и обитаемые, 
разсеяны по однночне въ виде воронко- 
образныхъ углубденШ, называемыхъ „доли- 
наии“ , и только здесь можно встретить npiio- 
тившуюся жизнь. Почва и !края этихъ во- 
ронокъ покрыты лугами, полями, садами, но 
внутреннее пространство ихъ бываетъ такъ 
незначительно, что на немъ едва помещается 
несколько, деревьевъ. Впрочемъ, тишина здесь 
далеко не обычное явлете: бываютъ мо
менты, когда въ ущельяхъ раздаются удары 
грома, въ оврагахъ— глухгя завыванья, а отъ 
скалистыхъ стенъ разносятся надъ „доли- 
нами“ дрожащее мелодичесше звуки. Это— 
„бора“ , страшная северо-восточная буря, 
врагъ всякой растительности. Подъ ея уда
рами ломаются последшя тонкоствольный 
ели, раздробленная скала скатывается на 
обсемененную долину, кое-где покрытую ра- 
стешями на перегной но мъ покрове и, если 
буря застпгнетъ растительность въ першдъ 
цв£тешя, —  цветневая пыль разносится по 
окружающимъ камнамъ, и оплодотвореше 
становится невозможными

Королевство Нидерланды.

На крайнемъ северо-запад^ того обширнаго пространства, которое мы 
называемъ Среднею Европою, расположены два сосйдтя государства— королевство 
Нидерланды и Бельпя. Какъ известно, назваше «Нидерланды» служить лишь 
политическимъ наименоватемъ королевства, которое обыкновенно для краткости 
называютъ Голлащиею. Мы уже имели случай говорить объ этой области дельты 
Рейна, которая зам^тнымь образомъ распадается на две части. И хотя Голланщя 
сплошь населена чисто германскимъ племенемъ, т$мъ не менее въ каждой изъ 
этихъ двухъ частей постепенно развилась оригинальная государственная и народная 

.жизнь, и едва-ли возможно где-либо въ другомъ м'ктЬ съ болыпимъ удобствомъ 
наблюдать и изучать вл1ян1е строешя почвы и другихъ внешнихъ географическихъ 
условш на развит1е народа. Для северныхъ жителей Рейнъ служилъ защитою отъ 
нападешя южныхъ соседей; для южанъ онъ въ свою очередь являлся надежною 
оборонительною лишею со стороны севера.

Нижне-немецкое племя, фламандцы, еде- . древняго германскаго племени батавовъ; со- 
лали Шельду своею главною рекою, густо . ставляя въ общемъ 71% населешя, они за- 
заселили и превосходно обработали все мест- селяютъ провинцш: Голландпо, Зеландт,
ности по ея течение. Кроме фламандцевъ, Утрехта, и 1'ельдернъ. Остальные 14% при-

- которые составляютъ 13% всего населешя . ходятся на долю фризовъ,— народъ также гер- 
Голландш и живутъ въ Северномъ Брабанте манскаго племени, живущШ въ Фрисландш, 
и Лимбурге,— въ нидерландскомъ Лимбурге Гренингене, Дренте, Оберъ-Иссоле, но прежде 
живетъ еще незначительное количество (2%) до прорыва Зюдерзе они занимали несо-

- нижнихъ немцевъ. Главный же контингента мненно и всю нынешнюю Северную Голлан- 
населешя составляютъ голландцы, потомки . дш. И въ настоящее время наблюдатель
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поражается р&зкимъ сходствомъ въ обычаяхъ 
н даже въ костюмахъ между Северною Гол- 
лан^ею и Фрисланд1ею. Вышеизложенное до
статочно обнаруживаешь существоваше есте
ственна™ разделешя нидерландовъ на две 
части, северную и южную. Какъ природа 
страны, такъ и населеше делятся на две 
различныя части. Жители южной части ни
дерландовъ подпадали вл1яшямъ и господ
ству чуждыхъ южныхъ государствъ, тогда 

•Какъ северные нидерландцы искони были 
свободолюбивыми островитянами; они зани
мались по преимуществу рыбною ловлею и 
мореплавашемъ, а фламандцы сид&ли по 

• большей части внутри страны. Поэтому вполне 
естественно, что северяне распространили * 
свое вл1яше и на острова Зеландш, или на 
архипелагъ реки Шельды. Зеландцы, „зевы“ 
(Zeews), какъ ихъназываютъ въГолландоп,:— 
народъ родственный собственно голландцамъ; 
подобно посл'Ьднимъ, они тоже островитяне. 
Въ политическихъ движешяхъ они примы- 
каютъ къ голландцамъ, хотя фламандцы мо- 
гутъ заявлять и действительно заявляютъ 
притязашя на архипелагъ Шельды, какъ на 
свою собственность. Оеверъ— повсюду болКе 
суровый, младшШ братъ юга; нравы и языкъ,

характеръ п обычаи того и другого мало по 
малу прмбрйтаютъ все болКе и более само
стоятельный, отличный одпнъ отъ другого 
отпечатокъ. Такпмъ образомъ произошло зна
чительное расщеплеше бельпйско-батавскаго 
племени на две семьи: голландскую, или се
верную, и фламандскую,1 или южную. Разница 
между северомъ и югомъ Нидерландовъ точно 
отражается въ климатическихъ различ1яхъ, 
во всехъ чертахъ, свойственныхъ стране и 
населенно, въ растительномъ Mipe, ръ земле- 
дЬлмг, въ костюме, въ нравахъ и др. особен- 
ностяхъ обывателей. И врядъ-лп это разде- 
леше между обеими частями страны, имею
щее подъ собою естественное основаше, когда- 
нибудь сгладится на более иди менее продол
жительное время.

Въ этнографическомъ отношеши голландцы 
и фламандцы составляютъ единый народъ, 
резко отличатощШся отъ соседей, немцевъ, и 
своими нравами, и общественнымъ .устрой- 
ствомъ. Между голландцами и немцами не 
существуетъ какой-либо естественной границы, 
но едва вступивъ на почву Голландш, сразу 
же чувствуешь себя въ стране, отстоящей отъ 
родины (Гсрманш) на несколько сотъ миль, 
где жителю континента все кажется чуждымъ
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и страннымъ. Еще не такъ давно оспарива
лась вообще национальность нидерландцевъ, 
и разлише ея отъ немецкой видели лишь 
въ области языка. Но это мнйше совершенно 
ошибочно и въ научноыъ отношенш несо

стоятельно. ГолландскШ и вполне тождествен
ный съ нимъ фламандскЩ языки не пред- 
ставляютъ собою наречШ или говоровъ н&- 
мецкаго языка и поэтому ни въ какомъ 
случай не могутъ считаться дйтищемъ по
следняя; они отстоятъ отъ него такъ же 
далеко, какъ, напр,, англШсюй языкъ, по
тому что каждый изъ нихъ имйетъ отдель
ное происхождеше. Мало того, —  сйверо-гер- 
манск1й языкъ также далеко стоитъ отъ 
голландскаго и англШснаго, какъ и отъ 
нижне-германскаго. Такимъ образомъ не мо- 
жетъ быть даже и речи о прямомъ, непо- 
средственномъ родстве между упомянутыми 
языками. То же сам.ое можно сказать и отно
сительно населешя Голландш. Для знатока 
не можетъ быть ни малейш ая сомнйшя въ 
томъ, что если какой народъ имЬетъ право 
считать себя особою нащональностно, такъ 
это именно голландцы. Ни одинъ изъ наро- 
довъ германской семьи, исключая англичанъ, 
представляющихъ въ этническомъ отношеши 
сильную смесь,— не имйетъ столь ясно выра- 
женнаго характера, какъ голландцы. Ихъ 
языкъ, физическое и психическое развиИе, 
нравы и обычаи столь же самостоятельны, 
оригинальны, какъ и ихъ великая истор1я 
и прошлое ихъ .государственной жизни. Гол
ландцы—народъ, такъ сказать, вылитый за 
одинъ пр!емъ. Нравы и обычаи ихъ гораздо 
болйе сходны съ англШскими, чймъ съ не
мецкими, и голландцы хорошо сознаютъ эту 
разницу. Поэтому голландецъ вовсе не инте
ресуется нймцемъ; послйдшй встрйтилъ бы 
энергичное сопротивлеше, еслибы вздумалъ 
захватить влажные луга Голланд!и.

Въ характер^ голландскаго народа есть одна черта, ргГзко отличающая его 
отъ его соседей-немцевъ,— это замкнутость по отношешю къ иноземцамъ. Тймъ 
не менее, доступъ въ голландское семейство гораздо легче, чемъ думаютъ; въ 
голландской семье вы не заметите ни малейшей холодности, и пр!емъ, даж е. со 
стороны женщинъ, всегда бываетъ сердечный, радушный. Этому много способ- 
ствуетъ комфортъ голландскихъ жилищъ, устройство которыхъ составляетъ пред- 
метъ гордости хозяйки дома.

Каждая семья, по образцу Англш, живетъ 
въ отдельному по большей части собствен- 
номъ доме. Житье подъ одной кровлей съ 
чужими немыслимо, невыносимо для гол
ландца. Само собою разумеется, въ собствен- 
номъ домй господствуютъ всевозможныя удоб
ства и роскошь, npiBTHO поражаюпця входя
щ ая  въ домъ иностранца; это нужно сказать не 
только о болынихъ городахъ Голландш,’какъ 
напр. Амстердаме, Гаге, Роттердаме, но и 
относительно самыхъ маленькихъ городовъ 
востока, мало посещаемая даже голландцами, 
каковы Двэлле, Леевардена, Гренингена и т. д.

Автору этой книги разсказывали въ Цволле, 
что частныя общества строятъ, большею частью 
вне городовъ, на какомъ-нибудь канале 
(G rach t), маленьше домики для бйдняковъ. 
нанимаемые у нихъ последними за дешевую 
плату вместе съ принадлежащимъ къ жилищу 
клочкомъ огородной земли, такъ что всякая 
семья, какъ бы ни была она несостоятельна, 
имеетъ возможность жить въ своемъ домй. 
При еженедельномъ, несколько увеличенномъ 
взносе, эти домики постепенно переходятъ 
въ руки нанимателя. Этою резко выраженною 
любовью голландца къ прелестямъ sw eet
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home, объясняются некоторый черты его грудь офицера, сражавшаяся на далекомъ 
исторш и прежде всего—любовь къ невави-. Борнео, и повсюду слышны чуждыя нашему 
свмости, которая остается недостижимою для уху названия Малайскаро архипелага; даже 
его соседей. Точно также отъ внимательнаго въ элегантныхъ салонахъ можно слышать, 
наблюдателя не м ожетъ укрыться то обстоя- какъ молодыя дамы и кавалеры объясняются 
тельство, что въ Голландш все имйетъ вели- между собою на мягкомъ яванскомъ языке;
чественный характеръ. Голландецъ, еслибы почти каждый челов^къ, принадлежащей къ
бнъ и не былъ такъ закаленъ въ борьб*, съ высшему сословие, былъ, по крайней мере,
„мокрымъ элементомъ“, у котораго онъ отни- одинъ разъ, въ Индш; сыновья среднихъ
маетъ по клочкамъ свою- страну, ,все-таки по состоянью купеческихъ семействъ отправ- 
долженъ былъ бы быть названъ англичани- ляются учиться д&лу на Яву или въ Вра- 
номъ контингента. На улицахъ вы можете эи л т , и ни одна мать не страшится опас- 
прочесть вывески надъ лавками,, содержащими ностей труднаго морского путещемтя, боль- 
предметы для снаряжешя въ Остъ и Вестъ- шихъ разстоЯтй и продолжительной разлуки. 
Н ндт (in tru s tin g  voor Oost-en W est-Indie); Проживши несколько лйтъ' подъ тропиками, 
здесь пароходное общество извЬщаетъ объ познакомившись съ чужими краями, 24-хъ- 
отплытш въ Америку; тамъ комисмонерство летнШ молодой человйкъ возвращается до- 
(Kantoor). принимаетъ поручешя въ Бразилт; мой съ зрелыми, установившимися взглядами, 
наконецъ, книжный магазинъ предлагаетъ Если же молодой человЪкъ не принадлежитъ 
сочйнешя, относяпцяся спещально къвопро- къ торговому сословию, то ему приходится 
самъ мореплавашя и колошй. Во время па- служить на восточно-азГатскомъ архипелаге 
рада въ ГагЬ лолковникъ украшаетъ орденомъ въ качестве чиновника или солдата.

Голланд1я—  первое' посл^ Англш колошальное государство. Королевство 
Нидерланды,— въ Голландш всегда говорятъ «Нидерланды», такъ какъ подъ име- 
немъ «Голланд1и» разумеются только две провинцш,— Северная и Южная Гол- 
ланд1я,— представляетъ собою наследственное конститущонное государство, зани
мающее площадь въ 3 3 ,0 0 0  кв. килом., съ 4 .7 3 3 ,0 0 0  жителей. Совершенно 
отделенное отъ Голландш, великое герцогство Люксембургъ (2 ,5 8 7  кв. килом, и
2 1 1 ,0 0 0  ж ш \) до 18 90  года было связано съ короною только личнымъ соЮзомъ; 
после смерти короля Вильгельма Ш надъ нейтрализованными въ 1 8 67  г. вели
кими герцогствомъ принялъ бразды правлешя Адольфъ Нассаусскш. Король Нидер- 
ландовъ разделяетъ свою власть съ генеральными штатами —  законодательными 
собрашями, состоящими изъ двухъ палатъ; въ Люксембурге великш герцоги разде
ляетъ власть съ собрашемъ сословныхъ представителей. 3/s  всего населешя Гол
ландш испонЬдуютъ протестантскую релиию, и почти 2/ 5—  католическую. Евреевъ 
здесь насчитывается почти 1 0 0 ,0 0 0  (изъ нихъ 3 0 ,0 0 0  живетъ въ Амстердаме), 
такъ. что Нидерланды принадлежатъ къ числу наиболее богатыхъ евреями странъ 
германской Европы.

Вооруженным силы страны, занимающейся дюнъ,— съ редкостною смелостью и ловкостью 
преимущественно торговлею, распадаются на занимается рыбною ловлею на море, а въ 
две армш: европейскую (66,000 чел.) и asiaT- восточныхъ провинщяхъ, въ широкихъ раз- 
скую (34,500 чел.), рядомъ съ которыми кий- мйрахъ,— скотоводствомъ. Духовная культура
ются такъ называемые ,,S chu tte re ij“ , т. е. въ Голландш стоитъ на высокой ступени, 
общинные стрелковые корпуса, но органи- .Хотя обязательность обучешя существуетъ 
защя ихъ внушаетъ мало дов'Ьр^я. Гораздо лишь номинально, т4мъ не мен-Ье на школь- 
внушительнее морсшя силы этого небольшого ное дело обращено большое внимате; въ каж- 
государства: въ военномъ флоте насчитывается дой,. самой маленькой деревушке имеется кра- 
до 100 судовъ,.съ 562 орущями и 7,000 чё- сивая школа. Равнымъ образомъ прекрасно
ловекъ экипажа. ' организовано дело общественной благотво-

Рядомъ съ обширною торговлею населеше рительности: нищенство въ этомъ счастливомъ 
Голландш, — главнымъ образомъ жители, и богатомъ государстве совершенно неизвестно.

ф р. гельвл льдъ  т . ш . 15
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.Каждый работаетъ, гд'Ь только возможно; Про- перь зд&сь не сидять сложа руки, а рабо- 
цвЪтастъ широко-развитая промышленность, таютъ дальше, пользуясь услугами трудоваго, 
и вся Голланд in служить доказательствдмъ но богатаго капитала. Всегда, покидая Гол- 
того, что въ течение четырехъ послЬднихъ ландно, вспоминаешь изрйчеше: „b ea ti pos- 
вйковъ зд&сь прилежно работали. Но и те- s id e n te s44.

Нидерланды состоять изъ 11 провинцш, къ которымъ присоединится и 
двенадцатая, если только осуществится предполагаемое осушеше Зюдерзе. Рези
дентен) правительства и королевы служить Гаага ( ’s G ravenhage), пъ которой 
насчитывают» до 1 7 5 ,0 0 0  жителей, —  одинъ изъ наиболее привлекательныхъ и 
красивыхъ городовъ Европы. Но действительною столицею страны следуетъ счи
тать Амстердамъ (4 4 7 ,0 0 0  жит.), который принадлежитъ къ числу замйчатель- 
нейщихъ и оригийальнейшихъ городовъ во всемъ wipe. Своеобразная народная 
жизнь Амстердама,— остатки древнйхъ нравовъ и обычаевъ, его оживленность 
могутъ заинтересовать даже того, кто знакомь съ половиною света. Перерезанный 
каналами (G racht), онъ до известной степени напоминает Венецго. Обыкно
венно о немъ говорятъ исключительно какъ только о торговомъ городе, и не 
надеются встретить здесь ничего особенно интереснаго, кроме несколькихъ домовъ 
съ фронтонами и дома Рембранта, такъ какъ голландсше каналы, купцы и пора
зительная чистоплотность Нидерландовъ едва-ли могутъ быть причислены къ этой 
категорш. Правда, Амстердамъ далеко не можетъ хвастать роскошными построй
ками; здесь совсемъ нетъ дворцовъ, хотя величественные, такъ называемые « В а т »  
съ церковными постройками все же заслуживаютъ упоминашя; эта, если можно 
такъ выразиться, мелкая архитектура, эти здашя, при всей своей заурядности, 
заключают въ себе много художественнаго элемента, много красокъ, причемъ 
красота ихъ оттеняется общею атмосферою города и усиливается световыми эффек
тами отражены на поверхности воды. Амстердамъ безъ сомнйшя принадлежитъ 
къ числу наиболее важныхъ торговыхъ цевтровъ Севернаго моря; второе место 
после него занимаетъ ивйтущш Роттердамъ (2 3 0 ,0 0 0  жит.), на Маасе.

Далйе. .мы встрЬчаемъ нисколько скучен- 
ныхъ на гёсномъ пространств^, различныхъ 
по зн ачент городовъ: Дельфтъ, Гаарлемъ, 
Шидамъ, два университетсше города —  Лей- 
денъ и Утрехтъ, Дордрехтъ и т. д. Въ во- 
сточныхъ провинщяхъ находятся Дволле, 
Лееварденъ и Гронингенъ, не лишенные пЬ- 
котораго значешя. На северной оконечности 
полуострова С.-Голландёи лежитъ красивый 
военный портъ Гельдеръ, а вокругъ Зюдерзе 
раскинулось множество некогда очень бле- 
стящихъ, пышныхъ и богатыхъ, а теперь 
очень скромяыхъ мйстъ, которыя по спра
ведливости можно назвать „мертвыми горо
дами Зюдерзе44. Какъ ни жалко положите 
такихъ „мертвыхъ городовъ44, какъ напр., 
Гинделопенъ, Молькверумъ, Эдамъ, Горнъ, 
Энкуизенъ, Медембликъ, Ставоренъ, т’Ьмъ не 
менФе есть нЬкоторыя основашя предполагать, 
что въ недалекомъ будущемъ ихъ ожидаетъ

лучшая судьба. Какъ Шёве-Д1еппъ и Гар,- 
лингенъ уже воскресли для новой жизни, 
такъ и Горнъ, Энкуизенъ, Ставэренъ и всЬ 
друпе города пробудятся отъ своей летар- 
гш, напоминающей смерть, какъ только бу- 
детъ разрешена та великая проблема, надъ 
которою уже нисколько десятил'ЬтШ безоста
новочно работаетъ голландская мысль. „Осу
шеше Зюдерзе" —  вотъ та магическая фор
мула, которая должна уничтожить острова, 
изменить нравы, смйшать Hapfcnie, вызвать 
изъ-подъ соленой -воды плодородную куль
турную площадь, новую провинцш, новый 
народъ, новый м1ръ. НынФшше приморск1е 
города превратятся во внутреннее, ихъ гавани 
б?дутъ засыпаны, но M orynie пути сообще- 
ш я— желйзныя дороги и всевозможные вод
ные пути проведутъ ихъ въ непосредствен
ное соприкосновеше съ замкнутымъ теперь 
для нихъ внйшнииъ м!ромъ; для нихъ от
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кроются сами собою новые -источники зара
ботков!», и тамъ, гд4 смерть уже распростра
нила свое: тлетворное дыхате, надъ городами 
и селами повеете новый духъ и вызовете

такую; -давно несуществовавшую, жизнь, при 
которой никогда не возникли бы мертвые 
города 'на Зюдерзо. Осуществления этйхъ про- 
ектовъ ожидаютъ въ близконъ будущемъ.

Королевство Белыля.

Современное намъ королевство Бельпя занимаетъ площадь въ 2 9 ,4 6 0  кв. килом.' 
и имйетъ 6 .2 6 3 ,0 0 0  жителей, большая часть которыхъ исповйдуетъ католическую 
•религго. Съ 1 8 9 0  года Бельпя объявлена нейтральною, конституцюнною наслед
ственною MOHapxieio, съ двумя палатами, члены которой избираются непосредственно 
иародомъ. Войско въ мирное время состоитъ бол^е, чймъ изъ 5 0 ,0 0 0  солдатъ и, 
въ случае надобности, можетъ быть усилено такимъ же количествомъ надюеальной 
гвардш; флотъ, вследств1е незначительнаго протяжешя бельгшской береговой линш, 
располагаетъ очень ограниченнымъ количествомъ судовъ. Въ административномъ 
отношен1и государство разделяется на девять провинщй: Брабантъ, Восточную 
Фландрш, Западную Фландрш, Антверпенъ (A nvers), Геннегау (H ainaut), Немюръ, 
Люттихъ (Льежъ), Лимбургъ и Люксембурга Сравнительно съ незначительнымъ 
пространствомъ, занимаемымъ Бельиею, она владеетъ слишкомъ болыпимъ коли- 
чествомъ городовъ, которые оказываются неоспоримо важными и по положешю, 
занимаемому ими въ современной промышленности, и —  по достопримечательно
стям^ которыя обнимаютъ собою все эпохи европейской исторш.

Промышленный Вервье (V erviers, 50,000 
жителей)—первый изъ болыпихъ бельгШскихъ 
городовъ, лежапбй на пути изъ Германш, 
представляетъ зрителю необычайно блестя
щую картину города. Это—городъ съ широ
кими улицами, застроенный почти сплошь 
домами изъ свЪтло-сйраго камня въ совре- 
менномъ и ивящномъ вкусе, съ почти плос
кими крышами и множествомъ вилдъ, имею

щий поэтому очень привлекательный видъ. 
Отсюда до Люттиха тянется Весдра, притокъ 
Урты. Долина этой горной речки, равно 
какъ и многочисленныя, соединякшбяся съ 
нею поп'еречныя долины отличаются необык
новенною живописностью. Въ одной взъ нихъ 
находится знаменитый своими железистыми 
источниками .курорте Спа (6,000 ж.), бель- 
гШсюй Ваденъ-Баденъ. Внизу по течент 
Весдры на разные лады шумятъ, стучать и 
свистятъ различный промышленный заведе
ния. Долина Зенкера или -Пара, на северъ 
отъ этой речки, является центромъ соломен- 
ныхъ ивделШ, составляющихъ совершенно 
местный доходный промысслъ. Местные жи
тели отличаются особеннымъ благосостоя- 
в1емъ, а также любезностью и тонкнмъ обра- 
щешемъ. На западе отсюда восхитительная, 
то-же холмистая местность одета густымъ

покровомъ нежной зелени, богато орошена и 
почти исключительно предназначена для 
скотоводства. Совершенно иныя картины 
представляетъ въ ландшафтномъ, сельско- 
хозяйственномъ и этнографпческомъ отно- 
шевш суровый Кондрозъ, къ востоку отъ 
расноложенныхъ на Маасе городовъ: Лютти
ха, Хюн, Немюра и Динанта, ограничивае
мый на востокё Уртою, а на юг! — Лессою, 
самою красивою рекою Бельии. Нынешнее 
населеше Кондроэа, какъ и всей погранич
ной съ Прусюею полосы и южной гористой 
части Вельгш, состоитъ преимущественно изъ 
валлоновъ. Эта однообразная печальная 
местность представляетъ широкую, безлес
ную волнистую поверхность, которая тянется 
на подоб1е оцепеневшихъ колоссальныхъ ва- 
ловъ вдоль течешя Мааса. По всякой низи- 

%не тскутъ въ зеленыхъ берегахъ луговъ ма- 
леяьюе ручьи. Западный берегъ Лессы при
надлежите уже собственны мъ Арденнамъ. Въ 
соседнихъ съ Вельпею странахъ трудно 
найти местность, которая приносила бы 
такъ мало пользы человеку, а своими пер
вобытными лесами и дикими формащямп 
представляла бы столь примитивный видъ 
необузданной природы, какъ Вельпйсте Ар- 
денвы, где и въ настоящее время во мно-
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. жествй водятся волки и дише кабаны. Про
должая путь,: м ы : достигаёмъ-мрачнаго, . за- 
«оптелаго Люттиха (Льежь, 160,000. жит.), 
центральнаго пункта каменноугольнаго и 
железнаго ' производства Въ неистощимыхъ 
ваменно-угольныхъ залежахъ, тянущихся въ 
недрахъ земли многочисленными (до 61 чпс- 
ломъ) пластами, рудокопъ спускается на глу
бину въбОО метровъ. Горное дело я  желез
ное производство привлекаюсь къ себе зна- 

* чительную часть населешя, мужчинъ и жен- 
щинъ (вблизи Люттиха находится Серенъ 
(Serainy), самый крупный чугунно-литейный 
заводъ въ Бельгш), и поэтому Люттихъ не 
безъ основашй называютъ огненною геенною 
женщинъ. Но въ ЛюттихЬ лишь первое впе- 
чатлёше действуетъ .отталкивающе; вблизи 
желёзнодорожнаго вокзала, надъ однообраз
ными закоптелыми фабричными корпусами 
поднимается целый лесъ дымовыхъ трубъ. 
Но темъ интереснее и внушительнее зато 
становится внутренняя часть города, съ ёя 
древними фронтонными домами, чудесными 
готическими церквами и соборами. Ближай
шая станщ я'за Люттихомъ, Вареммъ, ныне 
незначительное . местечко, —  прежде было 
главнымъ городомъ богатаго и могуществен- 
наго, доныне плодороднаго округа—Гесбена; 
здесь живетъ очень красивое валлонское 
племя,— черноволосые, курчавые, высокорос
лые мужчины вполне сохранили настоящШ 
первобытный типъ валлонца. Синяя блуза 
здесь, какъ и во всей почти Бельгш,— обыч
ный костюмъ для средняго и низшаго сосло- 
вШ. Чрезъ Тирлемонъ мы . достигаемъ Лё
вена, съ его высокою, красивою ратушею, 
истиннымъ перломъ готической архитектуры. 
Лёвенъ (L ouvain )—некогда могущественный 
и ботатый главный городъ Брабанта, ныне— 
падшее велич!е, провинщальный городъ съ
41,000 жителей и строго-католическимъ уни- 
верситетомъ. Единственная, однако довольно 
значительная отрасль промышленности—пи- 
вовареше, но продукты этого производства 
столь же мало могутъ удовлетворить нашему 
вкусу, какъ и доктрины упомянутаго высшаго 
учебнаго заведешя. Левенъ расположенъ не
подалеку отъ блестящей столицы страны, 
Брюсселя.

Брюссель (B ruxelles), насчитывающей 
вместе съ восемью соседними общинами 
свыше 500,000 жителей, состоитъ собственно 
И8Ъ двухъ городовъ, изъ которыхъ одинъ, 
южный, расположенъ значительно выше дру
гого, севернаго. Плато севернаго города спус
кается къ югу постепенно, такъ что оказа
лось возможнымъ соединить обе части города 
лишями конножелезныхъ дорогъ. Но въ од- 
номъ месте, среди города, плато спускается 
очень круто, и съ каменнаго бруствера, вов- 
веденнаго по краю небольшой площади, от
крывается великолепный видъ на нижшй

городъ, который, какъ более древняя гер
манская часть Бругзёля (въ переводе—мостъ), 
заключаетъ въ себе наиболее древшя и зна
чительный здашя: ратушу, церковь св. Гу- 
дулы и т. д. На упомянутой площадке воз
двигнута колоссальная колонна, похожая на 
Вандомскую колонну въ Париже; съ капителп 
этой колонны открывается вйдъ на весь го
родъ.. Брюссель не безъ основашя называютъ 
маленькимъ Парижемъ. Здесь, какъ въ лю
бой изъ блестящихъ европейскихъ 'столицъ, 
имеются бульвары и красивыя роскошныя 
здашя; более прекрасный и более величе
ственный, чемъ Булонсшй лесъ, раскинулся 
на юге, вблизи города, СуаньскШ лесъ, ко
торый, напоминая собою величественный 
паркъ, теряется въ могучемъ, можно сказать, 
первобытномъ громадномъ лесу. А паркъ въ 
центре верхняго города вполне выдерживаетъ 
сравнеше съ меньшими парижскими парками, 
напр., съ паркомъ Монсо. Всевозможныхъ 
памятниковъ въ Брюсселе наверное не ме
нее, чемъ въ равной ему по пространству 
части Парижа. Но бельийской столице не 
хватаетъ одного существенного момента, что
бы вполнё выдержать хотя относительное 
сравнеше съ Парижемъ: въ Брюсселе нетъ 
хорошей чистой реки, нетъ Сены, въ кото
рой могло-бы отражаться великолеше города. 
Небольшая речка Сенна, которою приходится 
довольствоваться столице столь богатой во
дою страны, совершенно теряется въ, этомъ 
море здашй и подъ арками мостовъ и ожив- 
ленныхъ улицъ. Впрочемъ, въ Брюсселе 
имеется каналъ, идущШ къ р. Рупелю, много
водному притоку Шельды, который имеетъ 
гораздо болЬе значешя, чемъ Сенна; Особен
ную привлекательность сообщаетъ Брюсселю 
господствующая здесь чистота, опрятность и 
порядокъ, при всей оживленности городскаго 
движешя. Жизнь въ Брюсселе не имеетъ 
той лихорадочной возбужденности и той су
толоки вавилонскаго столпотворешя, которая 
кружить головы жителямъ неболыпихъ горо
довъ, попавшимъ въ Парижъ. Но едва-ли 
какой-либо иной изъ большихъ городов!» 
предлагаетъ такъ мало постоянныхъ увесо- 
денШ жителямъ, какъ Брюссель.

Неподалеку отъ Брюсселя расположенъ 
городъ Мехельнъ (M alines, 53,000 жит.); 
вдесь находится каеедра apxiепископа и при
маса Бельгш. Этотъ' городъ находится въ 
центре густой сети бельгШскихъ железныхъ 
дорогъ, будучи расположенъ-на ярко-зеленой, 
довольно плоской, но везде плодородной 
Фландрской низменности; последняя, вместе 
со своими историческими городами,— Гентомъ, 
Брюгге, Мехельпомъ и морскими купаньями,;— 
Остенде и Бланкенберге, отличается не мень
шею прелестью и разнообраз1‘емъ, чемъ юж
ная гористая часть Бельгш. Вся страна отъ 
Брюсселя до того места, где Северное море
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величественно катитъ свои волны къ высо- 
кимъ дюнамъ и могучимъ плотинамъ, кото
рыми природа и человеческая рука оградили 
эти улыбаюпцяся равнины,—вся эта страна 
кажется сплошнымъ болыпимъ садомъ. Дав
нишняя, тщательная, безусловно-ращональ- 
ная культура почвы идетъ здесь рука-объ- 
руку съ естественнымъ плодород!емъ тучной 
аллкдаальной почвы. Хотя здесь и не встре
чается такихъ обширныхъ запаханныхъ пло
щадей, какъ въ крупныхъ владельческвхъ 
округахъ Северной и Средней Германш, где, 
благодаря чрезвычайной густоте населешя, 
земельная собственность раздроблена на без- 
численное множество мелкихъ земельныхъ 
вла'детй,—все-таки почва Фландрш вполне 
обезпечпваетъ полное благосостояше крестьян- 
«каго населешя. Ландшафтъ но мало ожив
ляется разбросанными то здесь, то тамъ ху
торами, которые красиво выделяются среди 
прекрасной нежной зелени. Каждый земле- 
дёлецъ живетъ здесь въ средине своего 
участка, обработываемаго съ поразительною 
тщательности: фламандская деревня состоять 
не изъ эемледельческихъ хуторовъ, какъ въ 
Германш, а скорее является промышленнымъ 
поселкомъ, который удовлетворяем потреб- 
ностямъ многочисленнаго населешя страны. 
Въ этихъ красивыхъ деревушкахъ Фландрш, 
число жителей которыхъ простирается до
8,000 человекъ, можно встретить почти лю
бое ремесло. Въ прежнее время большая часть 
изъ 2,000 населенныхъ местностей была

заселена гораздо плотнее, чемъ теперь, и 
это уМеныпеше числа жителей наложило пе
чать упадка на таше города, какъ, напр., 
Брюгге (B ruges, 50,000 жит.) и Гентъ (Gaud,
154,000 жит.). Но хотя эти два города въ 
значительной степени утратили свое торговое 
значеше, все-таки путешественникъ и лю
битель древностей встретить здесь на каж- 
домъ шагу много достопримечательностей. 
По фабри Kanin полотенъ, камчатнаго холста 
и кружевъ Брюгге заннмаетъ одно изъ пер- 
выхъ местъ и можетъ быть названъ Нидер- 
ландскимъ Нюрнбергомъ. Здесь, какъ и въ 
болёе обшнрномъ Генте, важнейшемъ ману- 
фактурномъ городе, известномъ фабрикащею 
бумажныхъ тканей, набивкою матерШ и ткац
кими фабриками, въ этомъ городе каналовъ, 
въ бельгШской Венецш, — какъ его назы- 
ваютъ за его 300 мостовъ, — предъ лнцомъ 
чудныхъ готическихъ церквей, ратушъ и 
дворцовъ чувствуешь себя иеренесеннымъ въ 
эпоху среднихъ вековъ. Живописный и бо
гатый костюмъ местныхъ жителей, длинные 
темные плащи съ капюшонами, которые при- 
даютъ женщинамъ низшихъ классовъ мона- 
шескШ видъ, еще более усиливаютъ эту 
иллтозш. Здесь редко встрётить женщину, 
которая не носила-бы оережекъ и брошки 
изъ настоящихъ бршшантовъ—старыхъ на- 
следственныхъ вещей, очень странной формы. 
Въ каждомъ изъ этихъ городовъ имеется 
садъ (ja rd in  botanique), академ!я худо- 
жествъ, консерватор1я: изящныя искусства
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пользуются въ Белыми такимъ-же внимашемъ 
и авторитетомъ, какъ и въ эпоху возрожде- 
ш я когда церкви и дворцы украшались кар
тинами въ такомъ изббилш, что превраща
лись въ настояпце музеи.. Порлй Брюсселя 
наиболыпимъ значешемъ пользуется Антвер

пену  главная крепость Бельии и въ. то-же 
время—самый важный портъ и складочное 
мйсто. Этотъ городъ славится своимъ србо- 
ромъ, имйетъ свыше 267,000 жителей и рас- 
положенъ на Шельдй, въ разстояйш 67 кил. 
отъ моря.

Въ сравненш съ другими .государствами Европы Бельия им4етъ наиболее 
плотное населеше (2 1 3  чел. на 1 кв. килом.) и по степени развиНя промыш
ленности занимаетъ одно изъ первыхъ м^стъ на земномъ шар'й. Наименьшею 
плотностш населешя отличается та небольшая область, гд4 господствуешь н$- 
мецкш языкъ, самая большая наблюдается въ тйхъ частяхъ государства, гд̂ . 
преобладаетъ фламандскШ элементъ; средней величины опа достигаетъ въ м4ст- 
ностяхъ съ преобладающимъ валлонскимъ населешемъ. Бельгшское государство 
состоитъ изъ двухъ совершенно различныхъ, искусственно связанныхъ этническихъ 
элементовъ. Бельгшскаго народа не существуетъ; существуетъ лишь бельгшская 
нащя, образующаяся изъ двухъ племенъ: романскаго— валлоновъ, которые от
части говорятъ на французскомъ язык4, и германскаго, представителями кото- 
раго являются фламандцы, говоряпце на голландскомъ язык^. Первые составля- 
ютъ почти 4 4 ° /о , послйдше— 5 4 °/о  всего населешя; французскш языкъ принята, 
какъ оффищальный языкъ страны и правительства.

Современное населеше Белыми имйетъ 
частш кельтское, частш германское проис- 
хождеше, но между этими подъ конецъ при

бывшими въ страну арШскими слоями какъ 
и во Франши имеется много иноязычныхъ 
элементовъ, черты которыхъ еще сохрани-

Врюссель.
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лись въ типА современныхъ бельгШцевъ. Но 
политическое значеше имЬютъ лишь фла-. 
мандцы и валлоны. HcTopia показываетъ, 
что ? ъ , северу отъ Арденнъ всегда господ
ствовали два языка и двЬ народности,—гер- . 
майская—батавы и фризы, и галльская или 
кельтская—белги; эти народности сталкивав 
лись между собою и жили смешанно. По
томками белговъ являются валлоны, удер
жавшие ихъ первобытный языкъ, на который 
романскШ языкъ имклъ наверное менЬе вль 
яшя, ч-Ьмъ германсшй. Поэтому валлонсшй 
Я8ыкъ никоимъ образомъ нельзя считать 
испорченныиъ франдузскимъ, хотя онъ и 
былъ заыкненъ посл'Ьднимъ со времени бур- 
гундскаго владычества; тЪмъ бол&е нельзя 
считать его испорченныиъ иЬмецкимъ; онъ 
скорее сходенъ съ вельшскимъ н ар ^ем ъ  
нйвоторыхъ швейцарскихъ кантоновъ и съ 
румынскимъ. Въ н’Ькоторыхъ м^стностяхъ 

. Бельгш земледельческое населеше, состоящее 
изъ валлоновъ и фламандцевъ, такъ пере
мешано между собою, что часто валлонская 
деревня примыкаетъ къ фламандской, иди
те  отделяется отъ нея однимъ только шоссе. 
Целыя столЯтя прожили такимъ образомъ 
фламандцы рядомъ съ валлонами, целыя 
столЗшя они несутъ одинъ и тотъ-же жребШ; 
но ни разу не происходило между ними 
внутренняя) сближешя, ни разу дружеская 
отношешя меладу отдельными лицами не 
распространились на обе народности, въ об
щей ихъ сложности. Глубокое различ!е въ 
языке и нравахъ двухъ указанныхъ нато
нальностей сохранилось до настоящаго вре
мени, не смотря на завоеванную въ 3830 
году свободу отечества, не смотря на общ
ность ихъ учрежден^ и интересовъ; суще- 
ствуетъ распространенное ын:Ьше, что это 
единство и общая свобода только и поддер- 
живаютъ между ними связь. Если провести 
лиига отъ Дюнкирхена къ югу отъ Турне

(Doornick) на Атъ (Ath) и. отсюда къ се
веру на Тонгерцъ, то мы разделимъ страну 
на две части, соответствующая языку ихъ 
жителей: къ северу отъ этой лиши господ- 
ствуетъ валлонсшй языкъ, который, впрочемъ, 
какъ это явствуетъ- изъ скаэаннаго выше, 
встречается лишь местами, а къ юго-востоку 
преобладаем фламандсшй. Въ Брюсселе оба 
языка распределены такъ, что верхнШ го- 
родъ говорить на французскомъ языке, а 
нижшй—исключительно на фламандскомъ. 
Хотя фламандсшй языкъ и болке распро- 
страненъ, но въ Брюсселе онъ считается 
языкомъ простонародья, и образованные клас
сы говорятъ исключительно на французскомъ 
языке. Конечно, сказанное не относится къ 
собственнымъ фламандскимъ провинщямъ 
страны,---Восточной и Западной Фландрш 
и Брабанту. Между прочимъ до настоящая)- 
времени фламандцы не имели возможности, 
не смотря на значительное развияе своей 
литературы, ни вытеснить изъ Бельгш фран- 
цузсшЙ языкъ Образованныхъ классовъ, ни 
достигнуть того положеша въ политике, во- 
торымъ они могли-бы пользоваться вслед- 
CTBie своего численнаго превосходства. Безъ 
сомнйшя причину этого надо искать въ ду- 
ховномъ превосходстве валловновъ. Новейппя 
изследоватя относительно состояшя народ- 
наго обравовашя въ Бельгш, представляю
щая) по истине отрадную картину, — обна
ружили, что если въ настоящее время фла- 
мандсшя провинцш проявляютъ усиленную 
деятельность на поприще народнаго образо- 
вашя, то это объясняется темъ, что валлон- 
сшя провинцш гораздо ранее фланандскихъ 
достигли более высокой ступени образовала. 
И все-таки въ Бельгш, за пермдъ 1830— 
1870 г.г. число монастырей увеличилось съ 
251 до 1,500, а число мОнашествующихъ съ 
3,645 чел. до 25,000. Наряду съ этимъ за
мечается, впрочемъ, развияе неволя.

ЗемдедМ е въ Бельгш, несмотря на не совскмъ благонр1ятныя услов1я, 
достигло высокой. ступени развиия; изъ общей поверхности страны не болФе 
15°/о остаются невозделанными. Сюда относятся покрытые торфяниками Кеш реп  
Campine,— возвышенность въ скверныхъ частяхъ провинцш Антверпена и Лим
бурга. Юго-востокъ королевства покрыть прекрасными лесами. Рыбная ловля на 
морф производится въ такихъ-же размкрахъ, какъ и въ прежв1я времена; кроме 
того, сравнительно съ занимаемою площадью, Бельпя принадлежим къ числу 
наиболее богатыхъ минералами странъ. Железо, свиыецъ, серный колчеданъ и въ 
особенности каменный уголь являются главными продуктами ея почвы и основою 
ея грандюзиой промышленности. По производству всякаго рода железныхъ то- 
варовъ Бельия занимаем одно изъ первыхъ местъ. Механическая фабрикащя 
гвоздей производится въ широкихъ размерахъ близъ Люттиха и Шарльруа, а въ



Люттихе и Брюсселе сосредоточено производство проволоки. Оружейныя фабрики 
Люттиха пользуются всешрною известностш. Значеше бумагопрядильнаго и ткац- 
каго производства, бумажныхъ и стеклянных^ изд'блШ простирается далеко за 
границы государства. Спещальность Белым составляютъ чудныя кружева,. отли- 
чающ!яся легкостью, белизною и тонкостш. Наконецъ счастливое положеше 
Бельгш между сйверомъ и югомъ Европы, между Западною Европою и осталь- 
нымъ континентомъ сильно содействовало и развитш ея торговли.

Германская империя.

Германская импер1я занимаетъ среднюю часть Европы и потому находится 
въ непосредственномъ соприкосновенш съ важнейшими странами нашей части 
света. Это обстоятельство влечетъ за собою наряду съ большими удобствами и 
серьезныя неудобства для народа, заселяющаго Среднюю Европу. Съ одной сто
роны онъ можетъ получать отовсюду самые сильные импульсы и, - благодаря рас
ширительной силе, свойственной всякому ядру, можетъ повернуть свой наступа
тельный фронтъ въ любую сторону, всюду нанося мощные удары. Но, съ другой 
стороны, ему угрожаетъ печальная роль— служить какъ-бы наковальнею у горнила 
европейскихъ народовъ. Врезавшшся клиномъ между тремя европейскими расами, 
окруженный недоверчивыми соседями, которые, не исключая и соплеменниковъ—  
германцевъ, оказываютъ срединному немецкому государству одно только уважете, 
но не симпатш,— онъ постоянно долженъ ожидать коалицш своихъ противни- 
ковъ, выносить тяжелое, никогда не слабеющее давлсше,— политическое, духов
ное и нравственное. «Подобное положеше, говорить Францъ фонъ Леэръ (LOher), 
грозить постоянной опасностью— или быть вовлеченнымъ въ военныя столкно- 
вешя съ чужеземцами, которые все более и более кругомъ обрезываютъ страну, 
или, вследств!е незаметнаго, постояннаго проникновешя чуждой культуры, поте
рять собственныя стремлешя, свое нащональное право, свою литературу и языкъ. 
Границы государства, открытия на болыпомъ протяженш, а также то обстоя
тельство, что главный реки страны носятъ не только немецкш, но и европейшй 
характеръ, и что граница раздвоешя нашей части света проходить какъ разъ 
по Германш, все это въ высшей степени усиливаетъ неудобства ея положешя. Лишь 
высошя стены Альпъ защищаютъ Германш, но оне обезпечиваютъ страну только 
съ одной стороны».

Европа делится на две болышя части,— гористую страну и низменность. 
Этотъ евроаейскш дуализмъ сказывается въ Германской имперш разделешемъ 
ея на Северную и Южную Гермашю и несколько ослабляется центральною об
ластью Майна, реками и горными хребтами, которые посылаютъ изъ Верхне
германской возвышенности въ Нижне-германшя равнины много значительныхъ 
отроговъ. Рука объ руку съ этою пластическою двойственностш немецкой почвы
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идетъ и двойственность ея населешя, говорящаго на н^медкомъ языке, которое 
составляешь 11 Its. всего населешя Германской имперш. По нравамъ, воззрешямъ, 
языку и, весьма вероятно, въ этнографическомъ отношенш, немцы распадаются 
на два племени: верхне-германское и нижне-германское, и если сравнить теперь 
карту рельефа почвы съ картою языка и народовъ Германш, то сразу-же обна
ружится, что граница между Нижнею и Верхнею Гермашею довольно точно сов- 
падаетъ .съ границею между гористою и низменною частями имперш. Нижне- 
германсщй элёментъ встречается по преимуществу въ северно-германскихъ низ- 
менностяхъ,. до высоты 2 0 0  метровъ надъ уровнемъ моря, и только Гарцъ и 
высоты Зауэрланда вдаются въ эту местность.

Уже древше германцы разделялись на 
две болышя ветви: верхне-немецкую и нижне
немецкую, принёмъ каждая изъ нихъ имела 
равличныя подраздйлешя. Хотя нпжне-нй- 
мецкш племена были родственны между со
бою, но отъ верхае-нЬмецкой в&тви они от-, 
личались.этнографически: нравами, способ
ностями, характеромъ и даже внешнимъ ви- 
домъ, образомъ мыслей, обычаями; эта раз
ница удержалась повсюду и впоследствии. И 
между немцами различаютъ два типа: бело
курый и смуглый; изъ нихъ только первый, 
белокурый съ голубыми глазами, соответ- 
ствуетъ общему представление о германскомъ 
типе. Если белокурость принять критер1емъ 
чистаго германскаго типа, то новейшими 
изеледовашями доказано, что онъ преобла
дает1̂ на севере, т. е. среди нижне-герман- 
скихъ племенъ, издавна населявшихъ об
ласть, которую они занимаютъ и въ насто
ящее время. Но въ среднемъ во всей Германш 
представители чистаго • типа составляютъ

только 32,20°/о; изъ этого количества на 
долю Пруссш приходится 35,47°/о и на долю 
Баварш 20,36°/о, такъ что разница между 
обеими странами составляетъ 15,113/о. Дру
гими словами: на каждую тысячу свйтло- 
глазыхъ, белокурыхъ пруссаковъ приходится 
только 574 баварца, имеющихъ те-же при
знаки. Наиболее часто смуглый типъ встрй- 
лается въ южныхъ пограничныхъ странахъ, 
въ Эльзасъ-Лотарпнгш и Нижней Баварш. 
На севере, по обоймъ берегамъ Эльбы, жи- 
ветъ самое белокурое населеше, которое яв
ляется преобладающпмъ и въ Нижней По- 
MepaHin; но и здесь въ пограничныхъ обла- 
стяхъ, въ Рейнской провинщи и Сидезш 
обнаруживается присутств1е смугловатаготипа. 
Вообще границею между бйлокурымъ и смуг- 
лымъ типами является гребень Средне-гер- 
манскихъ горъ. Эти факты доказываютъ, что 
германскШ типъ лучше сохранился на севере, 
чемъ на юге PepMaHin. Севсръ же представ- 
ляетъ и оплотъ всей Гермаши.

По народной переписи, произведенной 1 декабря 1 8 95  года, общее коли
чество населешя Германской имперш равно 5 2 .2 4 4 ,5 0 0  душъ. Въ большей части 
гермаискихъ провинцш обнаруженъ значительный приростъ населешя, хотя еже
годная усиленная эмнгращя и отнимаетъ навсегда у имперш ц'йлыя тысячи жи
телей (иногда до 2 0 0 ,0 0 0  человйкъ). Громадное большинство населешя Герман
ской имперш составляютъ н’Ьмецшя племена. Изъ указаннаго общаго числа жи
телей слйдуетъ исключить самое большое 3 */г миллюна человекъ, какъ непри- 
надлежащихъ къ немецкому племени. Нащональный характеръ ыемцевъ-не имеешь 
единства;. этдичеешя, историчешя и культурныя услов1я препятствовали образо
ван^ единаго нащональнаго характера, Такъ, напр., пышцЩ вино житель рейн- 
скихъ провинщи является прямою противоноложноетш пьющему пиво и курящему 
табакъ баварцу, который обладаетъ настоящимъ сангвиническимъ темпераментомъ. 
Но въ общемъ и согласно съ действительностью, мы вправе назвать немецкую 
нацш флегматичною и отчасти флегматично-меланхолическою. Немецъ отличается 
целымъ рядомъ. блестя щи хъ качествъ; впрочемъ, нельзя не сознаться, что суж-
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ДЬвушни изъ Тюрингена.

дешя нймцевъ о своемъ народе полны самовосхвалешя; въ последнее время 
это направлеше настолько вошло въ моду, что борьба съ нимъ врядъ-ли 
когда-либо можетъ привести къ желательнымъ результатами Прилежаше немца, 
его настойчивость, его мужество и храбрость, его верность и благочест!е, его 
свободомыше, добродуппе и любовь къ семейной жизни вс4мъ известны и всеми 
признаны, но, по нашему м ненш , присвоивать все эти качества исключительно 
себе, прибавляя къ нимъ слово «немецкий»: «немецкое» мужество, «немецкое» 
прилежав!е и т. д. со стороны н’Ьмца не особенно скромно. Действительно, нЬ- 
мецъ работаетъ прилежно, но англичанинъ и итальянецъ обладаютъ не меньшимъ 
уседоцемъ, а французъ даже превосходить его; немецъ сд4лалъ несколько изобрЬ- 
тен!й, но и любая изъ другихъ нащй изобрела не менее; немецъ добръ и че- 
стенъ, но и друия нащи также добры и честны, мошенники-же встречаются у 
всехъ народовъ; мужество и храбрость— общее свойство всехъ аршскихъ и многихъ 
даже неаршскихъ племенъ; любовь къ семье и семейной жизни у славянъ болЬе 
развита, чемъ у немцевъ, но выше всехъ, въ этомъ отношенш, стоить семити
ческое племя евреевъ всехъ странъ. Немецъ благочестивъ, но въ то время, какъ 
все немецшя нацш, подобно англичанамъ, запутались въ богословскихъ тонко- 
стяхъ, романсмя племена уже давно освободились отъ узъ теологш. Въ науке 
немецкШ умъ достигъ кульминащоннаго пункта развиыя, но въ общемъ немецъ 
предлагаетъ большею частно отвлеченныя доктрины и вместо добродетелей усваи- 
ваетъ пороки другихъ народовъ. Карусъ, большой панегиристъ немецкаго нацю- 
нальнаго характера, находить въ немъ слабости: «педантичность, мелочность,
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стремлеше къ подражанно, низкое мнЪше о себ-fe, неуверенность въ способности 
къ самобытному творчеству; къ этому присоединяется еще зависть, особенно изъ- 
за куска хлеба, злослов1е и стремлеше къ умаленш всего не-немецкаго. Методич
ность немецкой натуры переходитъ въ стремлев1е къ утомительнейшей классифи- 
кацш всего по безконечнымъ, строго определеннымъ разрядамъ, порядкамъ и ти
тулами Немцы не такъ тесно связаны между собою и не въ такой степени под- 
держиваютъ. другъ друга, какъ это замечается у французовъ и англичанъ». Какъ 
бы то ни было, немцы не лучше и не хуже другихъ, культурныхъ народовъ, и 
съ одинаковымъ правомъ, какъ и те, могутъ гордиться богатымъ запасомъ пре- 
красныхъ качествъ своей натуры. Если немца молено упрекнуть въ некоторой 
тяжеловатости и сварливости, то, съ другой стороны, необходимо засвидетель
ствовать, что его самосознаше, въ виду славныхъ деянш пемецкаго народа, за 
последше годы значительно поднялось среди населешя и по своей интенсивности 
не оставляетъ желать лучшаго.

Не германсюе элементы Германской имперш принадлежатъ чаетш къ ро- 
манскимъ, частдо къ славянскимъ племенамъ; только въ Шлезвиге живетъ
1 5 0 ,0 0 0  датчанъ. Представителями романскаго элемента являются французы и 
валлоны; первые живутъ по преимуществу въ Эльзасъ-Лотаринпи, а также коло- 
шями въ Пруссш. Подобныя французшя колонш мы встречаемъ въ Везеле, 
Фридрихсдорфе (Гессенъ), Галле, Гальберштадте, Магдебурге, Бурге, Штендале, 
Бранденбурге, Берлине, Франкфурте-на-Одере, Ангермюнде, Пренцлау, Страсбурге,

Дворцовая площадь въ Штутгарт!



Въ вяртембергскомъ Шварцвальде было несколько французскихъ деревень гуге- 
потовъ, но оне уже давно онемечились. Въ Лотарингш французы составляютъ 
целую половину населешя, зато въ Эльзасе ихъ гораздо меньше. Къ славянскому 
племени принадлежать чехи, венды и поляки. Первые въ незначительномъ коли
честве (5 0 ,0 0 0  чел.) живутъ въ Силезш, вторые еще и въ настоящее время об
разуюсь довольно значительную, но уже обреченную на верное исчезновеше, со
ставную часть населешя (1 3 0 ,0 0 0  челов.); они заселяютъ, орошаемую р. Шпре, 
Лужицу, верхняя часть которой принадлежим королевству Сакеонш, тогда какъ 
Нижняя Лужица заходить въ прусскую провинцию Бранденбургъ. «Известно, что

лужицшё венды значительно онемечились и что въ последнее время онемечеше 
идетъ крупными шагами впередъ безъ всякихъ насильственныхъ къ тому меры 
Теперь почти все венды, за исключешемъ немногихъ стариковъ, говорятъ на 
двухъ языкахъ, причемъ очень удовлетворительно говорятъ по немецки; молодежь 
говорить на немецкомъ языке уже съ большею легкостью, такъ что теперь уж’е 
довольно смело можно предсказать полное вымираше въ Лужице вендскаго языка,—  
точно такъ-же, какъ это случилось и въ другихъ, некогда славянскихъ, округахъ 
северо-восточной Германии». Въ западной части прусскаго округа Данцига живетъ 
родственный вендамъ, но говорящш на польскомъ языке народъ— кассубы или 
кашубы (около 9 0 ,0 0 0  челов.); они представляюсь небольшой чистокровный 
остатокъ славянъ Померанш, которые некогда занимали всю эту местность, по 
и они уже онемечились. Главную составную часть славянскаго населешя Гер-

Гейдельбергъ.



237

майской имперш образуютъ поляки (около 2 Уз миллюновъ); они населяюхъ пре
имущественно прусскую провинцш Познань и оба берега Одера въ юго-восточной 
Силезш. Какъ въ Познани, такъ и зд^сь он^мечеше поляковъ им^етъ большой
успйхъ. Къ полякамъ нужно причислит 

• восточной части Восточной Пруссш.

Мазуры суть потомки т4хъ родственныхъ 
полякамъ жителей Мазовш, которыхъ гер- 
догъ Кбнрадъ пригласилъ въ 1228- году въ 
нймецкШ рыцаршй орденъ, чтобы обезопа
сить себя отъ нападешй со стороны языч- 
никовъ, жителей этой страны. Языкъ мазу- 
ровъ представляетъ испорченное Hapinie 
верхне-польскаго языка, и образованные по
ляки презираютъ его. Нймецшй элементъ 
уже повсюду проникъ въ среду мазуровъ; 
всего более н^мдевъ встречается въ северной 
части страны, и это вполне объяснимо; 18 
неболыдихъ городовъ заселены немдами, ко
торые, кроме того, разсеяны и по деревнямъ. 
Съ приближен1емъ къ югу, а особенно на 
юго-востоке перевесъ оказывается на стороне

еще мазуровъ, которые живутъ въ юго-

мазуровъ, такъ что тамъ, въ неболыппхъ 
деревняхъ, немецтй языкъ знаютъ лишь 
учитель да староста. Къ родственнымъ по 
происхождент полякамъ мазуры питаютъ 
большое презреше, къ немцамъ же относятся 
съ уважешемъ. Образованныхъ людей среди 
мазуровъ нетъ. Въ этой области каждый 
образованный человекъ говорить и мыслить 
по немедки и считаетъ себя немдемъ, хотя 
и носитъ польское имя, происходить изъ 
семьи мазуровъ и воспитанъ въ нравахъ 
мазуровъ. Такое предпочтете всему немец
кому объясняется темъ, что мазуры все 
принадлежать къ евангелической церкви, тогда 
какъ поляки во всей Германш исповедуютъ 
римско-католическую релипю.

Рядъ негерманскихъ элементовъ въ Германской имперш замыкаютъ литовцы 
(1 5 0 ,0 0 0  чел.), занимаюлце самую сйверо-врсточную часть имперш. Немецкая 
Литва— это земелька съ пышными полями, лугами ,и густыми лесами; но въ 
Литв'й н$тъ зато ни горъ, ни долинъ, н^тъ шумящихъ ручьевъ, богатыхъ рыбою

Страсбургъ.



озеръ, еловыхъ и темныхъ сосновыхъ Л’Ьсовъ, вообще всего, Ч'Ьмъ 
въ такомъ изобилш влад-Ьютъ мазуры. Главное местопребыван1е 
литовцевъ въ настоящее время составляютъ: северо-восточная 
часть округа Лаб1ау, округи Нидерунгъ, Гейдекругь, окрестности 
Мемеля, Твльзитъ, Рагнитъ и Пилькалленъ.

Тйлесныя силы м&стныхъ жителей сохра
няются долгое время: сильные, бодрые ста
рики л&тъ 70—80 здЬсь вовсе не редкость. 
Литовцы обладаютъ хорошими умственными 
способностями; благодаря живости ума, они 
все легко схватываютъ, но очень медленно 
сживаются даже съ хорошимъ нововведешемъ. 
Имъ свойственна некоторая односторонность, 
но она основана на замкнутости, обусловли
ваемой ихъ языкомъ и образомъ жизни: сно- 
шешя литовцевъ съ другими жителями госу
дарства очень ограниченны. Привязанность и 
уважеше къ старин* препятствуютъ ихъ 
развитт. Литовцы исповйдуютъ протестант
ство и очень релипозны. Ни дурная погода, 
ни дальность разстояшя не могутъ удержать 
ихъ отъ посйщешя храма. Духовенство среди 
нихъ пользуется болыпимъ почетомъ; въ 
несчасияхъ и страдашяхъ литовцы утеша
ются верою въ предопределите. Не будемъ, 
однако, скрывать и оборотную сторону ме
дали. Въ обыденной жизни, въ торговле они 
не всегда строго придерживаются правды. 
Къ сожалЬнш, между ними очень развито 
пьянство съ его дурными посл*дств1ями. Въ 
Литве, какъ и везде по границамъ славян
ства, идетъ деятельный процессъ онймечешя 
народа, чему заметно способствовало прове
дете железной дороги до русской границы. 
На югъ отъ железной дороги теперь все стало 
немецкимъ: старики кое-где еще понимаютъ 
красивый, звучный литовсшй языкъ, но дети 
знаютъ лишь несколько литовскихъ словъ 
или фразъ. Пройдетъ еще несколько време
н и ,--и  литовцы совсемъ онемечатся.

Соборъ въ Страсбурге.

Литовцы по большей части отличаются 
крйпкимъ тЪлосложешемъ и поразительною 
выносливостью. Уже съ ранней юности они 
закаляются противъ неблагопр1ятныхъ вл1я- 
шй погоды; лица у нихъ св*ж1я, цв*тущ1я.

Описанныя здесь въ общихъ чертахъ народности занимаютъ площадь въ 
5 4 0 ,5 0 0  кв. килом., которая распределена очень неравномерно по отдельнымъ 
государствамъ Германской имперш. Последняя въ ея настоящемъ объеме основана 
на договорахъ между государствами прежняго северо-немецкаго союза и— южно
германскими государствами (1 5 , 2 3  и 25  ноября 1 8 7 0  года, ратификованныхъ 
19 января 1871  года) и— на основаны закона о присоединены къ Германской 
имперш Эльзаса и Лотарингш (9  ifOHH 1871  г.), после того какъ обе эти про- 
винцш были уступлены Германской имперш Франщею по франкфуртскому миру 
(1 0  мая 1871  года). Германская импер1я состоитъ изъ 22  монархическихъ, 
3  республиканскихъ государствъ и одной непосредственно-имперской земли, где 
власть принадлежать императору. Непосредственно-имперскую землю, для краткости



239

называемую просто «имперскою землею», составляешь область Эльзасъ-Лотарингш, 
три республиканец государства представляются городами: Гамбургомъ, Любекомъ 
и Бременомъ, а 2 2  монархш распадаются на 4 королевства, б великихъ герцогствш 
Ъ тсрдогствъ и 7 княжествъ. Самыми важными и самыми большими государствами, 
являются, понятно, четыре королевства: Друсшя, Бавар1я, Виртембергъ, Саксошя, 
а среди нихъ, въ свою очередь, по величин^ территорш, количеству населешя и 
по важности участ1я въ процесс^ развит1я Германской имперш, первое м^сто 
занимаетъ П русш . Король Пруссш въ то же время, какъ императоръ Германш, 
является главою имперш, которая по своему устройству представляехъ союзное 
государство съ конститущонными формами. Поэтому, въ силу государственныхъ 
законовъ, Германская импер1я есть Monapxin; во главЪ ея правления находится 
монархъ, который, впрочемъ, пользуется принадлежащею союзу или имперш вер
ховною властью не неограниченно; конституцш предлагаетъ ему быть носителемъ 
государственной власти, предлагаетъ «президентство въ союз^, которое принадле
жать королю Пруссш, носящему титулъ германскаго императора»; кром’Ь того, по 
конСтитуцш существуетъ союзный совйтъ (Bundesrat) изъ уполномочеиныхъ отъ 
вейхъ отдЬльныхъ государствъ, и наконецъ рейхстагу состоящш изъ представи
телей, избираемыхъ непосредственно вс'Гмъ народомъ. Законы имперш, для издаьпя 
которыхъ требуется и считается достаточными com cie  большинства, обоихъ назван- 
ныхъ собранш, получаютъ обязательную силу путемъ обнародовашя ихъ прави- 
тельствомъ. Управлеше делами имперш возложено на канцлера импорт, который

Фабрика Круппа въ Ессенй.
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назначается императоромъ; канцлер!»— лицо ответственное; онъ председательствуетъ 
въ союзном» совете и : руководить его делами. Хотя конститущя не затрогиваетъ 
верховныхъ правь отдельныхъ членовъ союза, но, въ инторесахъ однообраз1я неко- 
торыхъ учреждены, государственная власть распространяется на рядъ делъ, которыя 
обыкновенно составляют!» предметъ заботы правителей отдельныхъ государствъ; 
сюда относятся: дипломатическое представительство за границею, военное ведом
ство, т. е. сухопутныя и морсшя силы, финансовое, железнодорожное, почтовое и 
телеграфное ведомства. Вполне естественно, что Пруш я, какъ государство очень 
большое, будучи по пространству и количеству населешя въ пять разъ более 
следующаго за нимъ другого союзнаго государства, Бавары,— стесняетъ самостоя
тельность отдельныхъ неболыпихъ и слабыхъ членовъ союза, предоставляя имъ 
внешше знаки независимости и ограничивая ихъ независимость лишь делами 
внутренняго управлешя. Такимъ образомъ каждое немецкое государство имеетъ 
свою собственную конституцш, управляется своими, отчасти даже особыми зако
нами, лишь до той границы, где кончаются ихъ частные интересы; въ остальныхъ 
же делахъ, касающихся всехъ гражданъ имперш, место ихъ занимаютъ обпце 
государственные законы. Но стремлеше къ централизацш, несомненно все сильнее 
и сильнее проявляющееся въ развиты немецкаго государства и обезпечивающее 
королевству Пруссш постоянно возрастающее могущество, не составляетъ принадлеж
ности одной только Германы, а обнаруживается еъ историческою необходимостью 
во всехъ союзныхъ государствахъ, что доказывается HCTopiero Соединенныхъ Шта-

Морское купанье у Данцига.
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товъ С. Америки и даже Швейцарш. Само собою понятно, что и м^стопребыва- 
шемъ нгЬмедкаго правительства является столица Пруссш, Берлинъ.

Главнымъ источникомъ пропиташя н^мецкаго народа служить культура почвы, 
хотя эта последняя вообще малоплодородна, если не считать р'йчныхъ долинъ и 
местностей, расположенныхъ уступообразно предъ Средне-германскими горами. 
Тймъ не менее, сельское хозяйство, для п о д н я т  котораго во всехъ германскихъ 
государствахъ устроены институты и фермы, достигло такого цветущаго состояшя, 
что въ этомъ отношенш Гермашя занимаетъ одно изъ первыхъ месть въ Mipe. 
Здесь культивируются разнаго рода хлебныя растешя, въ особенности пшеница, 
затемъ картофель, который въ различныхъ видахъ служить главнымъ средствомъ 
питашя, далее, стручковый растешя, кормовыя травы, яблоки, груши, виноградъ 
и т. п. Не будучи въ состоянш конкурировать съ продуктами французскаго вино- 
дел1я, мнопя немецшя вина, особенно вина благодатной долины Рейна, пользуются 
однако заслуженною известностью. Сравнеше лесныхъ богатствъ Гермаши съ лесами 
прочихъ государствъ Европы обнаруживаешь довольно бдагопр1ятное отношен1е; 
25,5%  германской имперш— покрыто лесомъ, причемъ 8,4°/о принадлежишь казне, 
такъ что по количеству лесовъ выше Гермаши стоять только Швещя, Р о сш } 
Норвеия и Австро-Венгр1Я. Наиболее важную отрасль сельскаго хозяйства состав
ляем скотоводство, которое здесь ведется съ болыпимъ успехомъ; северо-герман- 
сшя государства, а также Виртембергъ занимаются коннозаводствомъ и овцевод- 
ствомъ. Во всехъ местностяхъ Гермаши, за исключешемъ очень немногихъ, ревностно
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занимаются горнымъ промысдомъ: добывашемъ ц'Ьнныхъ металловъ, серебра, м4ди, 
цинка, свинца, отчасти ртути, но главною отраслью этой промышленности является 
добываше железа, каменнаго угля и соли. Ж елезо добывается главнымъ образомъ 
въ Силезш, Прирейнской Пруссш, Тюрингш, Саксонш и Нассау, въ Шварцвальде 
и Юре, въ баварскомъ Оберпфальц’Ь и въ Верхней Франконш. По количеству до
бываемая угля Германская импер1я пока занимаетъ второе место во всемъ Mipi; 
выше ея въ этомъ отношенш стоитъ Анш я, а непосредственно за нею сл'Ьдуютъ 
Соединенные Штаты С. Америки, которые, впрочемъ, вероятно скоро опередятъ ее 
въ этомъ отношенш. Но на европейскомъ континенте до настоящая времени 
наибольшее количество добываемая каменнаго угля падаетъ на долю Германш. 
ВестфадьскШ каменноугольный бассейнъ, для краткости называемый «рурскимъ 
бассейномъ» (RuhrBecken), содержитъ самыя значительныя залежи угля въ имперш; 
второе место принадлежитъ Верхней Силезш. Кроме того, здесь имеются обширныя 
залежи бурая угля, а въ северо-западной части Германш и Баварш— громадные 
торфяники; эти посл^дше въ м4стахъ наибольшаго своего распространена служатъ 
причиною поразительной редкости населешя и значительная понижешя народная 
благосостояшя; изменить эти неблаяпр!ятныя для населешя услов!я можно лишь 
путемъ осушешя этихъ болотъ и превращешя ихъ въ пашню. По богатству соли 
съ Гермашею не можетъ соперничать ни одно изъ европейскихъ государствъ, —  
съ техъ поръ, какъ более точно были изсдедованы колоссальныя залежи соли 
въ Штассфурте (провинщя Саксонш) и Шперенберге (въ Бранденбурге). Кроме

П о т с д а м  ъ.
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того, далеко не маловажную роль въ ряду народо-хозяйственныхъ факторовъ Гер- 
манш играютъ многочисленные минеральные источники.

Зало въ германскомъ музой въ Нюрнберг^.

Не смотря на то, что промышленность 
Германш очень развита, такъ вакъ про
дукты нйкоторыхъ отраслей ея въ большомъ

количеств^ вывозится за границу, она мо- 
жетъ удовлетворить только 2/з потребностей 
народа, недостающую же треть онъ прину-
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жденъ получать изъ-за границы. Между раз
личными отраслями промышленности первое 
место принадлежать несомненно промышлен
ности ткацкой и не только по числу рабо- 
тающихъ надъ этимъ дйлонъ рукъ, но и по 
количеству и качеству производимаго то
вара. Центрами хлопчатобумажной промыш
ленности являются Саксошя, Эльзасъ-Лота- 
рингш, Виртембергъ и Баденъ, затемъ Ба- 
Bapia, Силез1я и Прусская Саксошя. Равнымъ 
образомъ въ широкихъ размЬрахъ произво
дится обработка шерсти, особенно въ Рейн
ской провинцш, въ южномъ Бранденбурге и 
пограничныхъ съ нимъ частяхъ Силезш, въ 
западной Савсонш н Тюрингш. Производство 
гребенной шерсти сосредоточено въ Эльзасе, 
а чулочное производство—въ Саксонш. Ковры 
выделываются въ Берлине, Ганау и Шми- 
деберге въ Силезш, а шали въ Берлине. 
Обработка шелка имеетъ своимъ центромъ 
Рейнскую провинцш, преимущественно-же въ 
городахъ: Крефельде, Эльберфельде, Бармене 
и Фирзене. Льнянымъ производствомъ зани
маются главнымъ образомъ жители горъ 
Силезш, Вестфалш п Рейнской провинцш. 
Центромъ полотнянато производства является 
Билефельдъ; къ нему примыкаютъ Оснабрюкъ 
и Гильдесгеймъ; главными центрами произ
водства въ Саксонш считается Циттау, въ 
Силезш-Лаубанъ, Гиршбергъ и т. д., въ 
Бранденбурге-Зорау. Въ Пруссш, Померанш 
и Силезш льняная промышленность пере

ходить въ кустарный промыселъ. Пенько
выми издел1ями известенъ Баденъ, джуто
выми— Брауншвейгъ, Мейссенъ, Боннъ. Фа- 
бринащей нитокъ занимаются въ королевстве 
Саксонш, Силезш и Прирейнскихъ областяхъ. 
Къ этимъ отраслямъ промышленности при- 
мыкаетъ, преимущественно въ Саксонш, из- 
готовлеше тканей, кружевъ, тамбурныхъ из- 
делШ, вязашй и вышивокъ. По производ
ству позументовъ самымъ важнымъ пунк- 
томъ следуетъ признать Барменъ. Набивкою 
матерШ занимаются въ Берлине, Верхнемъ 
Эльзасе и Бадене. Переходя къ металличе
скому производству, мы заметимъ, что же
лезное производство, несмотря на некоторый 
неудобства, съ которыми ему приходится 
сталкиваться, возросло до необычайныхъ 
равмеровъ; Прусшя и Вестфал1я, главные 
центры этого производства, въ особенности 
опередили остальныя немецшя государства. 
Въ Эссене находится сталелитейный заводъ 
Круппа, грандшзнейшШ во всемъ свете. 
Изготовлеше химическихъ продуктовъ нахо
дится также на довольно высокой степени

?азвиия. Южныя государства Германш и 
ейнская провинщя известны тонкими ко

жевенными И8дел1ями. Кроме того, очень 
хороши древесныя издел1я, которыми сла
вится югъ Германш; фаянсовые и глиняные 
товары изготовляются во многпхъ местно- 
стяхъ имперш; фарфоровое производство про- 
цветаетъ въ Саксонш (Мейссенъ). Но стек-
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данное производство, центрами котораго яв- риния и Эльзасъ-Лотариния, далеко усту- 
ляются Силез1я, баварсшй Оберпфальцъ, паетъ французскому и богемскому, хотя въ 
Средняя Франкошя, Нижняя Бавар1я, Тю- последнее время и оно поднимается.

Отрадную картину представляетъ развизде немецкой торговли. Она встре- 
чаетъ поддержку внутри имперш не только со стороны превосходной, густой и 
постоянно увеличивающейся новыми путями сети железныхъ дорогъ, но им^етъ 
кроме того въ своемъ распоряженш торговый флотъ, хотя ни положеше Гермаши, ни 
природа ея береговъ не особенно благопр!ятствуютъ морской торговле этотъ 
торговый флотъ Гермаши уже въ настоящее время по количеству могущаго поме
ститься на немъ груза превосходитъ флоты всФхъ странъ, исключая только Англно 
и Соединенные Штаты. Къ тому-же болезненная наклонность немцевъ къ пере- 
селенно въ чуж1я страны, где они находятъ новое отечество для себя и для 
своихъ потомковъ и обыкновенно скорее, чемъ какой-либо другой европейскш 
народъ, теряютъ свою нащональность и поглощаются чуждыми этническими эле
ментами,— эта наклонность къ переселешю имеетъ все-таки ту выгоду, что немец-

К ё л ь н ъ.
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Kie торговые домй, разсеяны по всему земному шару, такъ что нередко въ самыхъ 
отдаленныхъ местностяхъ торговля находится почти исключительно въ- рукахъ
немцевъ.

Для защиты этой грандюзной внешней торговли существуетъ прекрасный 
военный' флотъ, въ которомъ насчитывается 8 0 0  судовъ, въ томъ числе 33 бро
неносца и 1 5 3  торпедныхъ лодки, съ 1 ,4 6 0  оруд1ямй. Несравненно могущественнее 
морскихъ силъ сухопутныя силы Германш, и можно сказать, не унижая достоин
ства армш другихъ государствъ, что въ настоящее время Гермашя обладаетъ луч
шею въ Mipi армгею.

Сила германской армш основывается не 
на- численности ея,— Гермашя можетъ. вы
ставить въ военное время 5-000,000 сол
дата,— а главнымъ образомъ на ея пре
красной, выработанной до мельчайшихъ по
дробностей оргапизацш, на ея совершенств^, 
на военномъ духе, которымъ проникнуть 
н-Ьмецшй народъ, и всего болйе—на той 
строгой дисциплине, которая одна только

делаетъ могучее войско послушнымъ оруд!емъ 
въ рукахъ полководца. Соёдинеше всехъ этихъ 
редкостныхъ качествъ сделало немецкую ар- 
Miio образцомъ для большинства европейскихъ 
государствъ. Благодаря ей Германская импе- 
piH, подъ руководствомъ Пруссш, стала однимъ 
изъ величайшихъ и самыхъ грозныхъ госу
дарствъ въ Mipe, зорко следящимъ за всеми 
усовершенствовашями въ военномъ деле.

За посл^дше года достиженго такихъ успЬховъ не мало  ̂ содействовала 
духовная культура, которою располагаетъ немецкш народъ. Какъ арм1я, такъ и 
школьное дело въ Гермаши пользуются всеобщимъ уважешемъ; университеты 
Гермаши (числомъ 2 1 ) представляютъ единственныя въ своемъ роде учреждешя, 
съ которыми могутъ соперничать разве только университеты Австрш и Швейца- 
рш. Общее количество высшихъ учебныхъ заведенш для юношества мужескаго- 
пола въ начале 1 8 7 6  года достигало почти тысячи (9 7 1 ) , съ 1 ,8 0 0  преподава
телей и почти 1 7 ,0 0 0  учащихся. Наконецъ,. народное образоваше въ Германш 
занимаетъ первое место среди прочихъ государствъ, хотя въ отношенш успеховъ 
за последнее время оно осталось позади некоторыхъ государствъ,- Народныхъ учи- 
лшцъ насчитывается до 6 0 ,0 0 0  съ 6 .0 0 0 ,0 0 0  учащихся,- а учителей и учитель- 
ницъ— около 8 0 ,0 0 0 . На одно учащее лицо приходится около 7 5  человекъ уче- 
никовъ;- на 1 ,0 0 0  жителей приходится 1 5 0  учениковъ; посещеше школы обяза
тельно для всехъ. Достойно упоминашя, что съ давняго времени прусское госу
дарство проявило много заботь по делу образовашя; здесь нетъ почти ни одной 
деревушки, где-бы не было своей народной школы. Между прочимъ, за послед
нее время стали слышны солидные голоса критики, быть можетъ въ общемъ не 
совсемъ несправедливые, что немецкая школьная система слишкомъ напрягаетъ 
духовныя силы детей, что она лреследуетъ больше ученость, чемъ образова- 
ше (а это далеко не все равно) и что она развиваетъ духъ решительно въ 
ущербъ телу.

Въ релииозномъ отношенш Германская импер!я не представляетъ такой 
утешительной картины. Основная черта немецкаго характера— глубокая релииоз- 
Ность, наклонность къ мистицизму, и она привела къ расколу, который лишаетъ 
современную имперш благодеянШ религюзнаго единства. Къ сожаленш здесь



247

существуетъ р а з д а е т е  на протестанювъ, которые составляютъ большинство,, и 
на католиковъ, число которыхъ, впрочёмъ, не достаточно велико, чтобы препят
ствовать релипозному единству. Протестантизмъ всего более распространенъ на 
севере, тогда какъ на юге Германш большинство составляютъ католики, хотя 
далеко не въ такой пропорцш. На севере протестантовъ насчитывается 7 0 °/0, 
на юге— 3 7 ° /0, при чемъ сюда входятъ лютеране, реформаты и ушаты. Такъ 
называемый «старо-католицизмъ», явлеше свойственное лишь немецкому народ
ному духу и поэтому только заслуживающее внимашя,— им$етъ слишкомъ мало 
значешя, чтобы изменить религюзную физюномш имперш. Гораздо более въ 
этомъ отношенш вл!яетъ заметно возрастающей сравнительно съ прошлымъ, еврей
ский элементъ, среди котораго преобладающимъ стремлешемъ является желаше 

•покинуть провинщю и селиться въ болыпихъ городахъ. Среди европейскихъ госу
дарству по количеству евреевъ, Германская импер1я занимаетъ шестое место, а 
изъ ея лровинцШ, въ свою очередь, одною изъ наиболее богатыхъ евреями является 
Эльзасъ-Лотаринйя; впрочемъ, между появлешемъ евреевъ и распространешемъ 
по имперш славянъ наблюдается некоторая связь, и именно максимумъ еврей- 
скаго провинщальнаго населешя находится на востоке, т. е. какъ разъ тамъ, 
где живетъ польское населешё. Это вполне согласуется съ темъ общимъ фактомъ, 
что въ Европе евреи более всего распространены между славянами.

Австро-венгерская монархия.

Австро-венгерская монархгя, занимающая площадь въ 6 2 5 ,5 6 0  кв. киломе- 
тровъ юго-восточной области Средней Европы, считается если не самымъ зам$- 
чательнымъ, то, во всякомъ случае, однимъ изъ самыхъ зам'Ьчательныхъ госу- 
дарствъ нашей части света. Превосходя соседнюю Германскую имперш, по зани
маемому ею пространству почти на 8 5 ,0 0 0  кв. килом., она имйетъ только
4 4 .9 0 1 ,0 0 0  челов'Ькъ населешя, т. е. на 8 миллюновъ меньше сравнительно съ 
Гермашею. Кроме того населеше Австро-Венгрш представляетъ более пестроты, 
ч^мъ какое-либо изъ разсмотрйнныхъ нами ранее государствъ. Замечательно, 
что самыя западныя государства Европы владЬютъ и самымъ однороднымъ насе- 
летемъ, тогда какъ съ приближешемъ къ востоку эта однородность заметно 
уменьшается. Въ Германской имперш мы имели случай наблюдать некоторую при
месь чуждыхъ этническихъ элементовъ, а въ Австро-Венгрш, Россш и Турдш эта 
сложность этнографическихъ отношенш возрастаетъ до невероятныхъ размеровъ.

Хотя въ географическомъ отношенш именно къ той наибольшей области нашей 
Австро-Венгр1я должна быть причислена къ части света, на которую наложила свой от- 
Средней Европе, зато въ этнографическому— печатокъ славянство,— въ противоположность 
а оно то именно и определяетъ положешо Западной и Южной Европе, отличающейся 
государства,—какъ въ силу упомянутой осо- романскимъ характеромъ, а также Средней 
бенности ея, такъ и по другимъ причинамъ, и Северной Европе, характеризующейся пре- 
она принадлежитъ къ Восточной Европе, обладатель германскаго элемента. Пестрота
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населешя Восточной Европы, конечно, вле- 
четъ за собою то обстоятельство, что славян
ство нигдЬ не достигло такой исключитель
ности и  чистоты, которая характеризуем 
германскШ и романсшй элементы въ Сред
ней и Западной Европ!; въ противополож
ность посл^днимь, оно повсюду перемешано 
съ другими народами, даже съ другими ра
сами, ч'асто разорвано на подобйе острововъ, 
заключаетъ въ себе чуждые по языку и 
нроисхожденш элементы; высшую степень 
неоднородности въ своемъ составе великое 
ядро славянства проявляем на своихъ ок- 
раинахъ. Однако, и это очень характерно,— 
славянская народность всюду обнаруживает» 
въ восточно-евролейскихъ государствахъ зна
чительный численный леревесъ сравнитель
но съ каждою изъ остальныхъ составных! 
частей населешя. Это мы можемъ наблюдать 
въ Австро-Венгрш, въ Россш и на Валкан- 
скомъ полуострове, и поэтому имеемъ полное 
право, не обращая внимашя на невначи- 
тельныя по численности нацш, какъ напр. 
румыны, албанцы, греки, евреи, цыганы, 
мадьяры, финны и турки, татары, башки
ры и т. д.,— говорить о славянском! во
стоке, хотя славянсшй элементъ и не обла- 
даетъ повсюду, политическимъ гослодствомъ. 
Политическою независимостью пользуется 
только Рош я, въ Австро-Венгрш же господ
ство находится въ рукахъ меньшинства,—  
немцевъ и мадьяръ. Немцы, которые захва
тили управлеше делами государства, и языкъ 
которыхъ сделался оффищальнымъ языкомъ 
армш, флота и правительства западной по
ловины государства, эти . немцы въ Австро- 
Венгрш составляютъ лишь 1fi  населешя, ма
дьяры—немногимъ меньше, Ye; немцевъ на
считывается самое большее—10.500,000 чело- 
векъ, мадьяръ^— 7.000,000 чел.; 3,000,000 
румынъ, 1.800,000 евреевъ, 700,000 итальян- 
цевъ съ родственными имъ фр1улами и ла- 
динами, 160,000 цыганъ; остальная цифра 
приходится на долю албанцевъ, грековъ и 
цинцаровъ, армянъ и т. д. Такимъ образомъ 
Австро-BeHrpiH по своему населешю ни въ 
какомъ случае не можетъ быть названа гер
манскою державою; это скорее славянская 
держава, обнимающая собою, въ противопо
ложность Росши, католическое славянство,

тацъ какъ вообще католицизмъ является 
господствующею релииею Австро -  Венгрш. 
Славяне не достигли господствующаго поло- 
жешя въ делахъ политики, и-это объясняется 
темъ, что они расщеплены на отдельныя, 
далеко отстояпця одно отъ другого племена, 
чемъ въ значительной степени увеличивается 
пестрота населешя монархш. Такъ напр., 
здЬсь мы встречаемъ чешскихъ славянъ 
(7.500,000), поляковъ (3.700,000), русиновъ и 
великоруссовъ (3.500,000), словенъ (1.300,000), 
кроатовъ (1.500,000), сербовъ (1.600,000) и 

_ наконецъ болгаръ (30,000). Все эти племена 
распадаются на две болышя группы,— север- 
ныхъ и южныхъ славянъ; къ первой группе 
относятся чехи въ Богемш и Моравш съ 
родственными имъ словаками Северной Вен-  ̂
rpin, поляки въ Оилезш, Галицш и Буковине* 
все детальный племена образуютъ группу 
южныхъ славянъ. Между этими двумя боль
шими группами поместились въ Венгерской 
низменности мадьяры,- румыны въ Южной 
Венгрш и немцы на западе. Послйдше ком
пактною массою занимаютъ обе приду н ай ш я  
провинцш Австрш, граничащШ съ Бавар1ею 
Зальцбурга, затемъ северную часть Тироля, 
Каринтш и Штирш, кроме того они распо
ложились широкимъ венкомъ около богем
ской котловины; кроме того, немецкое на- 
селеше разееяно по всей монархш, вплоть 
до дальняго востока, въ виде островковъ. 
Замечательнейшие между этими островками: 
Готче (Gottschee) въ Крайне, горные города 
и Ципсъ въ Северной Венгрш, нймецшя ко
лоши въ Банате, и саксы въ Семиградской 
области. Если взять въ руки хорошую этно
графическую карту монархш, то тотчасъ же 
можно заметить, что здесь нетъ почти ни 
одной провинцш,—какъ говорятъ здесь „ко
ронной земли44 („K ronland44),—которая имела 
бы вполне однородное населеше. Австро- 
Венгр1я— самое многоязычное государство въ 
Европе и понятно, что въ различныхъ про- 
винщяхъ существуютъ и различныя отноше- 
шя. Поэтому мы въ дальнейшем! изложенш 
сделаемъ кратшй обзоръ того, что имеетъ 
отношеше къ монархш въ ея целомъ, а 
затемъ—въ краткихъ чертахъ опишемъ каж
дую отдельную провинцш этого разнопле
менная государства.

Австро-венгерская импер1я есть наследственная конститущонная MOHapxin, 
состоящая изъ двухъ совершенно искусственно и неодинаково распределенных! 
частей; одна обнимаетъ собою «королевства и земли,‘имеюпця представителей въ 
рейхсрате», другая— «земли венгерской короны». Вместо перваго, очень неудач- 
наго назвашя, въ обыденной жизни употребляется одинаково неудачное назваше 
«Цислейташя», а земли короны Стефана, въ противоположность ей, называют! 
«Транслейташей». Собственно говоря, обе половины образуютъ два отдельный
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государства съ вполне самостоятельными правительствами, отдельными государ
ственными учреждешями и, къ сожаленью, съ совершенно различными интере
сами, направлешемъ мыслей и симпайями. Разд^леше ихъ простирается даже 
на почтовый марки и чеканку монетъ. Въ Цислейтанш существуетъ палата госнодъ 
(H errenh aus) и депутатовъ, въ Венгрш—  палата магяатовъ и палата депута
товъ (M agnatentafel & T afel der A bgeordneten). Обпця дела решаются- «делега- 
щями»,'которыя избираются изъ числа четырехъ названныхъ собрашй, одной цислей- 
танской, и другой венгерской. Делегацш собираются поочередно въ столицахъ 
обеихъ половинъ имперш— Вене и Будапеште. Въ Цислейтанш въ "каждой про- 
винцш для рещенгя делъ, имеющихъ местный интересъ, собирается сеймъ (L and- 
tag); въ восточной половине имперш сеймы собираются только въ Кроацш и 
Олавонш. Въ совершенно особомъ положеши находится Далмащя; въ 1 8 6 8  году 
■она была причислена къ области Кроащя— Славошя— Далмащя, которую поэтому 
называютъ «тр!единымъ» королевствомъ, и въ то же самое время —  къ «коро- 
левствамъ и землямъ, имекяцимъ представителей въ рейхсрате»; и действительно 
она посылаетъ въ Вену своихъ представителей въ палату депутатовъ и управ
ляется цислейтанскимъ правительствомъ. Раздвоенность имперш— «дуализмъ»— и 
связанное съ этимъ управлеше ею обусловливаютъ, конечно, и существоваше от- 
дельныхъ министерствъ для каждой половины; но рядомъ съ ними имеются три, 
■обпця обеимъ половинамъ имперш, министерства; они заведуютъ теми делами, 
которыхъ еще не коснулся дуализмъ, и въ рйшенш которыхъ Monapxia такимъ 
образомъ является пока еще единымъ государствомъ; таковы министерство импе- 
раторскаго двора и иностранныхъ делъ, министерство финансовъ, ведающее общ!е 
расходы государства, 7 0 ° /0 которыхъ падаютъ на Цислейтанш и 3 0 ° /о на Транс- 
лейтанш, и— военное министерство; въ его в^дМи находится apMia, главнымъ 
полководцомъ которой состоитъ императоръ.

Войско имперш, где, какъ и въ Германш, 
введена всеобщая воинская повинность, въ 
мирное время состоитъ изъ 354,300 чело
в ек у  а въ военное время можетъ быть уве
личено до 1.872,000 челов. Кроме этой а р -’ 
мш каждая половина имперш раеполагаетъ 
еще „ландверомъ“ , который въ Венгрш на-, 
швается гонведомъ (Honved). Въ составъ 
австро-венгерской армш входятъ еще неко
торый нащональныя войска; организащя ихъ 
совершенна, какъ ни въ одной другой армш; 
таковъ отрядъ фельдъегерей, рекрутируемыхъ 
въ альпШскихъ областяхъ, затемъ мадьяр
ская кавалер!я—гусары на проворныхъ вен- 
герскихъ лошадяхъ. Точно также и австрШ-

ск!е уланы могутъ считать своими соперни
ками только разве русскихъ и отчасти прус- 
скихъ уланъ. Военный флотъ, славный ге
ройскими победами, сравнительно съ нро- 
тяжешемъ береговъ монархш, малъ; въ немъ 
насчитывается 123 судна, въ томъ числе 
14 броненосцевъ и 75 торпедныхъ лодокъ; 
орудШ въ общемъ имеется 684, экипажа— 
12,000 человЬкъ. Торговый флотъ распола
гаем  10,000 судовъ, въ числе ихъ— 200 
паровыхъ. Выдающуюся роль нграетъ австрШ- 
ское общество „Ллойдъ“ въ TpiecTtfe; 70 па
ровыхъ судовъ этого общества совершаютъ 
рейсы по важнейшимъ путямъ къ малоазШ- 
скимъ берегамъ.

Обращаясь къ ближайшему обзору западной половины имперш, мы прежде 
всего замЗшаемъ, что она состоитъ изъ 18 коронныхъ земель, которыя все им^ють 
различныя историчешя назвашя (герцогство, графство и т. д.) и широкимъ вгЬн- 
комъ охватываютъ все земли Венгерской короны. Такъ, герцогство Буковина, при-
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надлежащее къ «западной» половине имперш, расположено на крайнемъ востоке 
монархш, а королевство Далмащя совершенно отделено отъ нея Венгерскою 
областью.

Эти 18 коронныхъ земель, отъ перечпс- 
лешя которыхъ въ настоящее время мы не 
можемъ освободить читателя, суть слйдукищя: 
1) Эрцгерцогство Австр1я ниже Энса, 2) Эрц
герцогство Австр1я выше Энса, 3) Герцогство 
Зальцбургъ, 4) герцогство Штир1я, 5) герцог
ство Кариния, 6) герцогство Крайна, 7) граф
ство Герцъ и Градиска, 8) область города 
T p iec T a , 9 )  маркграфство Истр1я; три послйд- 
ш я известны подъ назвашемъ „береговой 
страны” и въ связи съ Каринт1ей и Край- 
вой образуютъ иллир1йсюя провинщи или 
Иллирш, 10) графство Тироль съ 11) землею 
Форарльбергъ, 12) королевство Богапя, 13) 
маркграфство M o p aB ia , 14) герцогство Силез1я, 
15) королевство Галищя и Лодомер1я, 16) ве

ликое герцогство Краковское, 17) герцогство 
Буковина, 18) королевство Далмащя. Только 
ядро этихъ земель заселено немцами, число 
которыхъ достпгаетъ самое большее 7 1/ 2 мил- 
лЬновъ; такпмъ образомъ нЬмцы составляютъ 
лишь г/з общаго населешя Цислейтанш, гдА 
насчитывается до 22 мшшоновъ жителей; 
остальныя дв& трети почти исключительно 
составляютъ славяне, потому что итальянцы, 
живупце въ Тиролй и затЬмъ—въ Tpiecrfc и 
Далмацш въ количеств^ 560,000 челов4къ 
и составляющее съ ладинами и фр1улами 
670,000 челов., едва-ли могутъ имйть зна- 
чеше въ сравнеши съ внушительною цифрою 
славянъ (чеховъ, поляковъ, харватовъ, сер- 
бовъ и пр.),— свыше чймъ 14 миллшновъ.

Эрцгерцогство Австр1я, разделяющееся на две части, одну— выше Энса и 
другую— ниже Энса, или короче говоря, —  Верхняя и Нижняя Австр1я, охваты- 
ваетъ долину Дуная отъ Инна до Марха (Моравы); это одинъ изъ самыхъ пло- 
дородныхъ округовъ монархш; онъ имеетъ 3 .4 4 8 ,0 0 0  жителей; поля и виноград
ники находятся здесь въ цветущемъ состоянш, а Верхняя Австр1я, кроме того, 
славится обширными фруктовыми садами. Въ южныхъ частяхъ Альпъ, отличаю-

В£на.—Бельведеръ,
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В-Ьна.—Новая Ратуша.

щихся поразительною красотою, каковъ, напримйръ, богатый озерами и охотно 
посещаемый иностранцами Зальцкаммергутъ въ Верхней Австрш, преобладаетъ 
скотоводство и альшйское хозяйство. Въ долине Дуная расположенъ рядъ про- 
мышленныхъ городовъ, а множество фабрикъ обезпечиваютъ благосостояте эрц
герцогства, которое обладаетъ еамымъ густымъ населешемъ сравнительно со 
всеми коронными землями западной половины имперш. Хотя католическое насе- 
леше Австрш принадлежать къ немецкому племени, по крайней мере по языку, 
и приходится сродни соседнимъ баварцамъ, темъ не менее страна къ югу отъ 
Дуная долгое время была заселена славянами, такъ что здесь произошла значи
тельная смесь между племенами, почему и нйиецкШ языкъ Австрш заключаетъ 
теперь въ себе множество славизмовъ. Кроме того въ Нижней Австрш и въ 
настоящее время имеются на лицо, хотя и въ незначительномъ количестве, чехо- 
славянсше и кроатше элементы. Поэтому австр!ецъ, собственно говоря, пред- 
ставляетъ собою помесь, немецкая оболочка которой имеетъ очень недавнее 
происхождеше; онъ отличается отъ своего соседа-германца и образомъ мыслей, 
и характеромъ, въ которомъ большая веселость и добродупЦе рядомъ съ неоспо
римою наклонностш къ матер1альнымъ удовольотямъ и наслаждешемъ жизнью 
составляютъ преобладающ!я черты. Все характеристичесшя черты австргйца, дур- 
ныя и xopofflifl, наиболее выпукло обнаруживаются въ жителе Вены, которая, 
будучи главнымъ городомъ эрцгерцогства ниже Энса, является въ то-же время 
главнымъ городомъ и столицею монархш.
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Вена расположена неподалеку отъ Дуная, 
и теперь все приближается къ рЪк&; каналъ, 
регулирующей течете Дуная, пересйкаетъ 
этотъ городъ, занимающей цлощадь въ 55,25 
кв. килом.; къ этой цифре нужно прибавить 
еще 90,5в кв. килом., которые застроены 35 
предместьями, и большая часть изъ нихъ 
плотно прилегаетъ къ городу, отделяясь отъ 
него только такъ называемымъ „лпнейнымъ 
валомъ“ . Общее число жителей въ городе и 
предместьяхъ достигаетъ 1.365,000. Вена 
принадлежитъ къ числу самыхъ блестящихъ 
городовъ Европы, особенно же со времени 
разрушешя древнихъ крепостныхъ стенъ, 
когда появились широте, изящные бульвары 
съ монументальными здашями, по образцу 
Парижскихъ. Эти бульвары, называемые 
„рингами44 (R ing-кольцо), окружаютъ древнее 
ядро города, где сохранились еще узшя, 
кривыя и местами угловатыя улицы, но, 
соответственно непрерывному улучшение го
рода, по возможности уничтожаются. Жители 
Вены называютъ свою столицу для крат
кости просто „городомъ44, когда говорятъ о 
пространстве, замкнутомъ бульварами; все 
то, что лежитъ за пределами этого кольца, 
уже считается предместьями; здесь изяще
ство уступаетъ место промышленной жизни. 
Блестяпце магазины, торговля, Mipb деловыхъ 
людей, а также и аристократа, иностранныя 
посольства, выснпя правительственный учреж- 
дешя и министерства помещаются по преиму
ществу въ городе; здесь, кроме того, находится и 
императорсшй дворецъ „H ofburg44, обширное, 
но мало представительное здаше. Среди „го
рода44 возвышается готическШ соборъ св. Сте
фана; иглообразная колокольня его имеетъ 
въ вышину 145 метровъ и, подобно куполу 
св. Петра въ Риме, видна отовсюду. Но и 
въ предместьяхъ нетъ недостатка въ вели- 
колепныхъ5 здашяхъ, палатахъ сановниковъ; 
большая часть этихъ здашй окружена са
дами, которые, благодаря щедрости владель- 
цевъ, предоставлены въ безплатное пользо- 
ваше публики. Кроме того, Вена обладаетъ 
чудесными коллекщями произведенШ искус
ства, прекрасною картинною галлереею въ 
Бельведере, одною изъ - величайшихъ въ Mipe 
библютекъ, образцовыми учреждешями для 
бедныхъ, университетомъ и академ1ею наукъ, 
кроме того многими другими научными 
учреждешями и, наконецъ, прекраснымъ те- 
атромъ. Въ предместьяхъ сосредоточены раз
личные виды промышленности; здесь имеет
ся множество шелковыхъ фабрикъ, шерстя- 
ныхъ, хлопчатобумажныхъ и кожевенныхъ 
заводовъ, заводовъ для выделки металличе- 
скихъ вещей, музыкальныхъ инструментовъ, 
фарфоровыхъ изделШ и экипажей. Торговля, 
поддерживаемая железными дорогами, которыя 
идутъ по всемъ направлешямъ, очень зна
чительна и ведется чрезъ Венгрт съ Тур- -

щей и Pocciefi, чрезъ TpiecTb — съ Леван- 
томъ, Итал1ей и т. д. Известнейшее увесе
лительное место въ Вене —  „Пратеръ44, где 
рядомъ съ роскошью высшихъ классовъ раз
вертывается незатейливая жизнь низшихъ 
классовъ населешя. Венская жизнь, въ ко
торой стропе моралисты указываютъ предо
судительный стороны, во многомъ напоми- 
наетъ жизнь Парижа, и этотъ веселый го
родъ на красивомъ голубомъ Дунае не безъ 
основашя называется „немецкимъ Пари- 
жемъ44; какъ французская метропол!я, такъ 
и Вена производить чарующее впечатлеше 
на иностранца; последшй, впрочемъ, чув- 
ствовалъ бы себя здесь еще лучше, если бы 
не страшная дороговизна, господствующая въ 
городе. Вена—городъ вполне космополити- 
ческШ; она не имеетъ нащональнаго харак
тера: здесь рядомъ съ немецкимъ языкомъ 
слышны все языки монархш, и встречаются 
типы востока и запада, севера и юга. Самъ 
житель Вены, представляя бблышй продуктъ 
смешешя, чемъ провинщальный австр!ецъ, 
унаследовалъ отъ своихъ, часто очень раз- 
нородныхъ предковъ определенный вкусъ къ 
прекрасному и наклонность къ тому, что въ 
Париже называется „ch ic44, а въ Вене 
,,fesch“,H который проявляется въ костюме, 
манере и образе жизни. Наконецъ, житель 
Вены гордится своимъ городомъ, — ,/s  g ibt 
n u r  a  K a ise rs tad t, ’s g ib t n u r  a  W ien44,— 
поется въ одной народной песне,—и своею 
принадлежностью къ этому городу, и, хотя 
любитъ подражать чужому, однако весьма 
разборчивъ въ своихъ симпатяхъ. Громад
ное. большинство населешя Вены (какъ и 
вообще въ Австрш) более симпатизируетъ 
французскимъ, чемъ соседнимъ немецкимъ 
порядкамъ. Немецкое нащональное чувство, 
пробудившееся здесь за последнее время, 
обусловливается политическимъ антагониз- 
момъ между нащональностями. Вена первая 
думаетъ и чувствуетъ совершенно по-австр1й- 
ски и, какъ всякШ австр!ецъ, съ любовью и 
верностно предана своему царствующему до
му. Эта краткая характеристика жителя Ве
ны была бы неполною, если бы мы не упо
мянули о его изумительной благотворитель
ности и любви къ красотамъ природы. По
следняя въ значительной степени поддержи
вается прелестью ландшафтовъ, окружающихъ 
Вену, которая въ этомъ отношенш не имеетъ 
себе соперниковъ между континентальными 
столицами Европы. Императорски увесели
тельные замки Шенбруннъ и Лаксенбургъ 
являются любимыми местами для загородныхъ 
прогулокъ венцевъ. Несмотря на свой титулъ 
„столица mmeprn44, Вена живетъ тихою, спо
койною жизнью: здесь встаютъ рано и рано 
ложатся спать. Сплошь и рядомъ видишь, что 
уже въ 6 — 7 ч. утра на улицахъ масэа на
рода, а въ 10 час. веч. на нихъ — никого.
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З а л ь ц б у р г  ъ.

Среди прочихъ городовъ эрцгерцогства ни одинъ, даже приблизительно, не 
можетъ сравниться по своему значенш съ Веною; зато къ числу характеристиче- 
скихъ особенностей Нижней Австрш должны быть отнесены болыше монастыри съ 
ихъ великолепными постройками и многочиеленныя развалины бурговъ, большинство 
которыхъ украшаетъ собою романтичеше берега Дуная (между Мелькомъ и Крем- 
сомъ). Въ Верхней Австрш, где многолюдные города встречаются еще реже, чемъ 
въ Нижней, и где населеше разбросано по отдельнымъ, иной разъ очень богатымъ 
хуторамъ, главнымъ городомъ служитъ Линцъ (4 8 ,0 0 0  жителей), живописно'раски
нувшийся на _ берегу Дуная, Кроме того заслуживаетъ упоминанш привлекательный 
Ишль въ Зальцкаммергуте, со знаменитыми купальнями и горячими соляными клю
чами. Мягкш климатъ, равномерный, тепло-влажный, сухая • почва и прекрасно
устроенный курортъ со всевозможными ваннами (изъ грязи, овечьей сыворотки, сосно- 
выхъ иглъ),— есть даже русская баня,— все это привлекаеть сюда множество публики.

Герцогство Зальцбургъ (7 ,16 2  кв. килом, съ 173 ,50 0  жит.) представляетъ 
почти сплошную высокую горную страну; оно наполнено высокими цепями Зальц- 
бургскихъ Альпъ и Тауэровъ, которые замыкаютъ долину Зальцаха и верхняго 
Энса. Понятно, что эта область заселена слабо и поддерживаетъ свое существо- 
ваше лишь скотоводствомъ и солянымъ промысломъ. Въ зальцбургскомъ Лунгау 
назвашя местъ имеютъ славянское происхождеше, хотя въ настоящее время Зальц
бургъ и принадлежите къ числу наиболее немецкихъ провинцш монархш. Един
ственный, заслуживающей упоминашя городъ— Зальцбургъ (2 7 ,0 0 0  жит.), глав
ный городъ провинцш; это одинъ изъ наиболее живописныхъ городовъ Европы



254

благодаря итальянскому стилю своихъ 
зданш, онъ получилъ назваше «н'Ьмец- 
каго Рима». Зальцбургсюй арх1епископъ 
носитъ титулъ «примаса Германш». 
Изъ д4лебныхъ источниковъ герцогства 
пользуется европейскою известностью 
Вильдбадъ Гаштейнъ, находящшея въ 
дико-романтическомъ ущелье.

Графство Тироль съ Форарльбер- 
гомъ (2 9 ,3 0 0  кв. килом, съ 9 2 8 ,8 0 0  
жит.), какъ и соседнШ Зальцбургъ,—  
исключительно алыпйская страна; здесь 
находятся самыя выеошя возвышенно
сти имперщ. По великолепно ландшаф- 
товъ съ Тиролемъ не можетъ спорить 
ни одна изъ коронныхъ земель; это 
нужно сказать въ особенности о Брен- 
нерскомъ проходе, который составляегь 
границу между природою севера и юга. 
Въ ландшафтномъ и этнографическомъ

ТирольскШ типъ. отношен1и местность къ северу o n
Бреннера принадлежать къ немецкой 

Средней Европе, а другая ея половина относится къ итальянской Южной Европе; 
поэтому справедливо различаютъ Северный или Немецкш и Южный, или Велып- 
скш Тироль.

Тироль вообще заселенъ слабо, но север
ная его часть малолюднее южной. На севе
ре находится известный университетскШ го- 
родъ Инсбрукъ, на Инне, съ 36,800 жите
лей, и Фельдкирхъ (3,ОСО жит.], главный го- 
родъ Форарльберга, т.-е. северо-западной ча
сти Альшйской страны, которая тянется до 
Боденскаго озера. ТирольскШ немецъ честенъ 
и веренъ, отличается простымъ, ровнымъ ха- 
рактеромъ и преданъ своему правителю; съ 
соседомъ-баварцемъ онъ находится въ натя- 
нутыхъ отношешяхъ. Онъ— строгШ, набож
ный католикъ, находится подъ неограни-, 
ченнымъ вл1яшемъ патера, и съ неудоволь- 
стыемъ переноситъ присутств1е въ своей ро
мантической родине иноверца. Умственное 
р а зв и т  его незначительно, промышленность 
мало развита; главный предметъ его дея
тельности составляетъ альпШское хозяйство. 
Жители некоторыхъ долинъ, какъ, напр., 
Циллерской и Теффереггенской, ежегодно 
отправляются въ чуж1я места на летше за
работки, а на зиму возвращаются домой. То

же самое нужно сказать и относительно 
мэнтафунскихъ косарей Форарльберга. Сла- 
вянсшя черты, хотя и сильно германизован- 
ныя, и въ настоящее время еще довольно 
ясно заметны въ типе жителей Линца, Каль- 
зерской, Теффереггенской, Верхнепустерской 
долинъ и даже—Велыпскаго Тироля. Пред
ставителями славянскаго племени являются 
ладины (20,000 челов.); они приходятся 
сродни швейцарскимъ ретороманамъ и засе- 
ляготъ долины юго-восточнаго Тироля.

Въ более блaгoпpiятныxъ услов!яхъ на
ходится ВелыпскШ Тироль съ его прекрас
ною долиною Эча, на которой находится 
рядъ довольно значительныхъ пунктовъ, 
какъ, напр., торговый городъ Воценъ (по- 
итальянски Bolzano), а по соседству съ 
нимъ знаменитый климатичесшй курортъ 
Меранъ, затемъ резидешця епископа— Tpienrb 
и Ровередо, центръ торговли шелкомъ. Хотя 
Воценъ и расположенъ еще въ немецкой об
ласти, однако немецкШ характеръ его успелъ 
уже изгладиться подъ наплывомъ велыпскаго
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элемента. Еще не такъ давно Велыпскимъ 
Тиролемъ назывались только долины по пра
вую сторону Эча, лйвый же берегъ этой рйки 
былъ областью нймецкаго языка, самыми 
южными выступами которой были Tredici, 
Communi около Вероны и S e tte  Communi, 
близъ Виченцы. Но въ IIX  столами нЬмец- 
шй языкъ постепенно утратилъ свое господ
ство сперва въ церкви и школй, а затймъ 
и въ домашнеиъ обиходй и уступилъ мйсто 
итальянскому, который, въ качеств^ куль- 
турнаго языка, распространился по всей об

ласти, принадлежащей, къ югу. Хотя вельш- 
скШ характеръ южнаго Тироля ни въ ка- 
комъ случай не можетъ считаться первобыт- 
нымъ п самостоятельным^ при чемъ голубые 
глаза и белокурые волосы часто обнаружи
ваю т германское пропсхождеше его жите
лей, тймъ. не менйе нельзя отрицать, что 
вельшсшй тиролецъ значительно превосхо
дим» нймецкаго талантливостью, остроум!емъ, 
подвижностью, прплежашемъ и трудолюб1емъ. 
Во всякомъ случай онъ нмйетъ болйе общаго 
съ южанами, чймъ съ немецкими тирольцами.

Какъ Тироль и Зальцбургу такъ и герцогство Штирш (Steierm ark 2 2 ,4 5 0  
кв. килом., 1 .2 8 3 ,0 0 0  жит.)— преимущественно альшйская страна; только на 
востокк горы постепенно понижаются, переходя въ Венгерскую равнину. Насе- 
леше здксь почти вдвое плотнке, чкмъ въ двухъ вышеупомянутыхъ коронныхъ 
земляхъ и,, за искдючетемъ 7 ,2 0 0  протестантовъ, почти поголовно исповкдуетъ 
католическую религю; на скверк Штирш живутъ нкмцы,, а на югк венды или 
словены, среди которыхъ, въ видк небольшихъ острововъ, встречаются нкмцы. 
Въ нкмецкой части лежитъ красивый главный городъ герцогства Граць (1 1 2 ,0 0 0  
жителей); онъ построенъ при нодошвк холма, засаженнаго виноградными дозами, 
орошается рккою Муромъ, и извкстенъ своимъ университетомъ; заткмъ идутъ 
города Бруккъ, Леобенъ и Юденбургъ. На югк или въ Южной Штирш, назы
ваемой также Вендскою Маркою, на самомъ рубежк наркчШ, лежитъ Марбургъ,

Т р i е с т ъ.
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резиденщя епископа, Дилли, въ окрестностях^ котораго находится много курор- 
товъ, богатыхъ по преимуществу теплыми серными источниками, и на кроатской 
границ^ Рогичъ (R ohitsch), известный кислыми минеральными источниками.

Королевство Йллир1‘я (2 8 ,2 7 2  кв. кйлом. и 1 .5 5 5 ,0 0 0  жит.) состоять изъ 
герцогствъ Каринтш и Крайны, графства Герцъ и Град иска, города Tpiecia съ 
его областью, и маркграфства Истрш и представляетъ по преимуществу славян
скую провинцда, исключая только альпшскую горную страну Каринтш, заключаю
щую въ еебй долину Дравы, гд^ преобладаем немецкое населеше. Славянское, 
именно вендское населеше, смешанное съ нймецкимъ, находится здйсь только 
къ юго-востоку отъ живописнаго главнаго города Иллирш, Клагенфурта,— :до гра
ницы- Крайны. Зато Крайна, вся покрытая Карстскими горами, заселена почти 
исключительно вендами, или словенами. Островки иЬмецкаго языка : встречаются 
здесь: редкое но среди этихъ спорадическихъ разсйяняыхъ местъ есть оДйо* до
вольно значительное по размерамъ; это Готче, у кроатской границы. Въ глав- 
номъ городе Крайны,; Лайбахе (3 0 ,5 0 0  жит.), равно к ак ъ въ  некоторым дру- 
гихъ местностяхъ оба языка пользуются одйнаковымъ господствомъ. На побе
режья находится несколько незначительныхъ нЬмецкихъ колсшш въ ГёрцЬ при 
Изонцо (2 0 ,0 0 0  жит.) и въ TpiecTe, прекрасномъ, отчасти очень правильно вы- 
строенномъ порте на берегу Адр1атики; TpiecTb не только самый важный городъ 
Иллирш, но и значительнейшш торговый городъ, монархш, победоносно сопер
ничающий съ итальянскою Венещею.

Въ TpiecTt, область котораго имйетъ чи
сто словенское населеше, место славянъ за- 
ступаютъ итальянцы, которыхъ мы встрй- 
чаемъ и на побережья. Они живутъ преиму
щественно по адр!атическому берегу Истрш, 
но встречаются и почти во всЬхъ внутрен- 
нихъ мйстахъ страны; наконецъ, по низ
менности, по правому берегу р. Изонцо, жи
вутъ фр1улы. ИтальянскШ языкъ въ Истрш 
и TpiecTb сталъ обиходнымъ языкомъ обра
зованна™ класса. Остальное населеше, какъ 
уже сказано, принадлежитъ къ славянскому 
племени: отчасти словены, отчасти кроато- 
сербы (въ Истрш). Еъ посл£днимъ относятся 
живупце позади итальянцевъ, на западномъ 
берегу полуострова, морлаки и бедные, не
требовательные чичи, на северо-востоке.

Общее число словенъ можно определить 
въ 1.271,000 человекъ; изъ нихъ на Австрш 
приходится около 1.177,000 и на долю Вен- 
грш 94,000 человекъ. Словены большею ча- 
стш высоки ростомъ и сильны; словенсшя 
женщины, который вообще считаются краси
выми, также обладаютъ высокимъ ростомъ, 
стройностью и имёютъ добрыя, миловидныя 
лица. Рослая фигура словенца значительно 
выигрываетъ отъ нащональнаго костюма.

Впрочемъ, нащональные костюмы, равно 
какъ и некоторый друпя народныя особен
ности, уступаютъ нивеллирующему вл1янш 
культуры. Жители Верхней Крайны, особенно 
въ местахъ, отдаленныхъ отъ Лайбаха, от
личаются разсудительностью. Здесь съ край- 
нимъ ожесточешемъ ведется „борьба за су- 
ществоваше“ , теряющая свою напряженность 
только на северо-западе, на границе Ка- 
ринтш. Кроме обработки почвы жители Край
ны занимаются разнаго рода обработывающею 
промышленностью; особенно развито здесь 
производство железныхъ издЬлШ, которое 
обезпечиваетъ населент этой местности 
вполне достаточный заработокъ. Житель 
Верхней Крайны гордъ, трудолюбивъ и 
смышленъ. Жить среди этого народа, здоро- 
ваго и духомъ и теломъ, отрадно. Нижне- 
краинецъ, занимающейся винодЗшемъ, жи- 
ветъ въ довольстве, но несколько легкомы- 
сленъ; онъ беззаботно пользуется веряымъ 
„сегодня‘“ , не безпокоясь о неизвестномъ 
„завтра“ . Если виноградъ уродился, 8десь 
повсюду царитъ веселье; въ противномъ слу
чае въ дверь доселе столь безпечнаго ниж- 
некраинца нередко стучитъ своею костлявою 
рукою голодная злодейка— нужда.

Чтобы не выходить изъ границъ австрШской области южныхъ славянъ, ска-
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жемъ несколько словъ о королевстве Далмацш, отд'Ьленномъ отъ остальныхъ 
коронныхъ земель Цислейтанш. Это королевство занимаетъ узкую, голую, без- 
плодную прибрежную полосу, которая идетъ по берегу Адр1атическаго моря. Здесь 
совсЬмъ нетъ н^мцевъ, и представителями высшей культуры являются итальянцы, 
которые живутъ исключительно въ городахъ и держатъ въ своихъ рукахъ всю 
торговлю. Преимущественно живутъ итальянцы въ Заре (2 8 ,0 0 0  жит.), главномъ 
города королевства, и прибрежныхъ м$стностяхъ: Себенико, Трау, Спалато и 
Рагузе, а также въ портахъ Лезина и Курцола, на одноименныхъ съ ними остро- 
вахъ. Внутри страны нетъ ни одного сколько-нибудь замечательная города; здесь 
живетъ по большей части страшно нерадивое населеше, состоящее главнымъ 
образомъ изъ морлаковъ, а на юге, вокругъ знаменитаго Bocche dl Cattaro—  
изъ дикихъ боккесовъ, родственныхъ соседнимъ черногорцамъ. Эта слабо насе
ленная страна находится на сравнительно низкой ступени культурная развийя.

Уже въ северныхъ округахъ Далмащи жизнь народа принимаетъ харак
терный отпечатокъ, имеющш мало общая съ обычаями Западной Европы. Жители 
одеваются по восточному, красивая голова покрыта феской или красною толстою 
чалмою, а изъ-подъ нея на ревкомъ, обветрившемся лице светятся черные бле- 
стяпце глаза; на плечахъ развевается ярко-красный бурнусъ, на широкомъ поясе 
виситъ любимецъ, острый кинжалъ, и неизбежные пистолеты. Въ такомъ костюме 
и вооруженш, подобно номаду Востока, бродитъ безпокойный сынъ Далматскихъ 
известковыхъ горъ день и ночь, ликующею весною и въ непогоду по дикимъ 
ущельямъ своей родины, иногда подолгу не зная другого ложа во время ночи

ФР. ГЕЛЬВАЛЬДЪ Т. Ш. 17
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кром!> камня подъ головою и голубого звйзднаго неба надъ собою. Самое одичалое 
племя въ Далмацш— -это, безъ сомнЬшя,— боккесы, которые превосходить вс^хъ 
другихъ мужествомъ и смелостью, особенно въ мореплаванш, но по талантли
вости и честности стоятъ ниже ихъ всйхъ. Они отличаются жестокостью и въ 
этомъ отношенш могутъ спорить съ турками. Главною причиною ихъ отсталости 
является бедность, которая объясняется плохо-вознаграждаемою обработкою мало
плодородной почвы.

Отрадную картину представляютъ некоторый изъ т£хъ коронныхъ земель 
Австршской монархш, который, по главной массе ихъ населешя, мы можемъ на
звать северно-славянскими. Но особенно пр1ятныя картины встречаемъ мы въ 
«земляхъ короны Венцеслава», подъ которыми разумеются королевство Богем1я, 
маркграфство Морав1Я и герцогство Силез1я. BoreMia— самый блестящш брилл1антъ 
австршской императорской короны. Не только благопр1ятныя качества ея плодо
родной почвы, не только минеральный и проч1я богатства, скрытыя въ ней, но 
и прилежа Hie ея жителей сделали Богемпо самою богатою и промышленною страною 
монархш. Процветанш этой провинцш въ одинаковой степени содействуют оба 
племени, населяюпця Богемш,— и немцы, и чехи, хотя какъ те, такъ и друие, 
подстрекаемые взаимною враждою, оспариваютъ другъ у друга право на исклю
чительное пользоваше этою честью. Наиболее промышленные города имперш на
ходятся въ Богемш и Моравш. После Праги, главнаго города Богемш (3 1 0 ,5 0 0  жит.), 
лежащаго на величественной Молдаве одного изъ роскошнейшихъ городовъ кон
тинентальной Европы, первое место по фабричной промышленности занимаетъ 
блестящШ Рейхенбергъ; за нимъ следуютъ Румбургъ, Габлонцъ, Шлуккенау, Брау- 
нау и т. п. Северная, немецкая часть Богемш известна разнообразными, отрас
лями ткацкой промышленности; фабрикащя стеклянныхъ изделШ наиболее развита 
въ Богемскомъ Лесу, а въ чешской котловине процветаютъ свекловичное и пиво
варенное производства. Пильзенъ, Будвейсъ, Ичинъ, Кладно, Пизель —  вотъ не
который изъ многихъ, достойныхъ внимашя городовъ Богемш. Въ немецкой и 
чешской областяхъ широко развйтъ горнозаводскш промыселъ. Курорты: Карлсбадъ, 
Мар1енбадъ и Франценсбадъ пользуются всем!рною известностш. Главный городъ 
благодатнаго маркграфства Моравш, Брюннъ (9 5 ,0 0 0  жит.) стоить во главе шер
стяной промышленности, которая стоить на значительной высоте также и въ 
другихъ городахъ, какъ напр. въ Никольсбурге, Иглау, Прерау, Проснице, Штерн
берге, Кремзире и др. Соседняя Силез1я, тоже славящаяся своею промышленно- 
ст1ю, известна преимущественно производствомъ и выделкою льна, которое со
средоточено въ двухъ ея главныхъ городахъ— Троппау (2 0 ,0 0 0  жит.) и Тешене.

Въ то время какъ немцы, составляйте 
около 2/ 5 общаго 53Д миллюннаго населе- 
ш я Богемш, заселяютъ пограничную полосу 
страны, особенно же северную часть ея, чехи 
поселились внутри страны и заняли окраину 
на границе Моравш, — провинцш, гораздо 
более славянской, чЬмъ сама Богемия. Правда,

и последняя им^етъ ясно выраженный сла
вяне кШ характеръ; но чехи, какъ народ
ность, занимающая передовой постъ славян
ства въ направленш къ С.тЗ., подверглись 
немецкому вл1янпо, которое обнаруживается 
въ ихъ нравахъ, образе жизни, порядкахъ, 
костюме и т. д, Темъ не менее, утверждать,
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что у чеховъ не осталось ничего славянскаго, 
вромЪ языка; можетъ лишь человйкъ, по
верхностно наблюдавшШ этотъ народъ. Р. Ан
дре указываетъ глубокую разницу, которая 
существуетъ между жилищами славянъ и 
нймцевъ, и кто путешествовадъ по Богемш, 
тотъ знакомъ съ громадною разницею въ 
расположеши чешской и немецкой деревни. 
Действительно, было время, когда въ Боге
мш сильно чувствовалось немецкое вл1яше, 
когда Прага могла показаться чисто н!>мец- 
кимъ городомъ, а нймецкШ языкъ былъ до- 
нятенъ везде. Но все это изменилось въ по
разительно короткое время. Объяснить это 
можно темъ, что Австрия вовсе не такое 
немецкое государство, какимъ ее представ
ляли несколько летъ тому назадъ. НЬмецкШ 
характеръ привить былъ ей искусственно, и 
современное распадеше ея на отдельный на
циональности есть естественный процессъ, 
который только долгое время былъ подав- 
ляемъ. Въ действительности, все, что стало 
за последнее время въ Богемш чешскимъ, 
было таковымъ и прежде, и быстрое распро- 
странеше чешскаго движешя является луч- 
шимъ опровержетемъ того мнйшя, будто въ 
Чехш не осталось ничего славянскаго, кроме 
языка. Славянство составляетъ здесь вну
треннее содержите, а германизмъ былъ лишь 
оболочкою, которую наложила на него сила 
обстоятельствъ. Кажущаяся принадлежность 
къ немецкому племени теперь исчезла, и 
истинный элементъ народности выступаетъ 
наружу. Германизмъ въ Австрш, не имея 
самобытности, не былъ въ состоянш удер
жаться ни въ Штирш, ни въ Богемш, ни 
въ Крайне, ни въ Италш, ни въ Тироле, 
ни въ Венгрш, не говоря уже о техъ мест- 
ностяхь, которыя Австрия, или, собственно

говоря, ея немецкое правительство, хотели 
насильственно сделать немецкими.

Морав1я заселена также чехами и род
ственными имъ племенами. Между ними раз- 
личаютъ: ганаковъ—въ долине Моравы, по 
обоимъ берегамъ ея притока, р. Гана; кроа- 
товъ, кораковъ, которые, живутъ къ югу отъ 
ганаковъ до венгерской границы и далее, 
валаховъ, на гористомъ Ю.-В., ляховъ или 
поляковъ, которые занпмаютъ главнымъ 
образомъ восточную часть австрШской Силе- 
зш; наконецъ гораковъ и подгораковъ—во 
всей западной части Моравш. Эти чехо-сла- 
вяне, бывяае прежде единственными владе
телями Моравш, въ настоящее время со
ставляюсь почти 3/<t всего наседешя; изъ
2.277.000 жит. вд^сь насчитывается только
550.000 немцевъ и 50,000 евреевъ; послйд- 
Hie, хотя всё понимаютъ нймецтй языкъ, 
но, какъ семиты, не могутъ быть причис
лены къ немцамъ. Они живутъ главнымъ 
образомъ въ болыпихъ городахъ и очень бы
стро умножаются въ Моравш и Богемш, равно 
какъ и во всехъ славянскихъ облаегяхъ. 
Что касается чеха вообще, то его нащональ- 
ный характеръ имеетъ много прекрасныхъ 
сторонъ; онъ трудолюбивъ и очень приле- 
женъ; чешете paCfonie наряду съ итальян
скими во всей монархш пользуются лучшею 
репутащею; среди всехъ славянъ чехи—са
мый прогрессивный народъ и вместе съ рус
скими — самый даровитый. Чешете полки 
считаются самыми лучшими и самыми храб
рыми въ австрШской армш; мнопе санов
ники Австрш по происхождешю чехи. Чехи 
размножаются быстрее другихъ племенъ и 
вынуждены искать места за границами своей 
тесной родины. Они известны также своими 
музыкальными способностями.

Посдйдтя изъ цислейтанскихъ государствъ, которыя намъ остается раз- 
смотр'Ьть, сл'Ьдуюпця: королевство Галищя съ Ломбард1ей, великое герцогство Кра
ковское, и герцогства Заторъ и Аушвицъ; вей они въ общей сложности зани- 
маютъ площадь въ 7 8 ,5 3 2  кв. километровъ и имеютъ 6 .6 0 8 ,0 0 0  жителей; на
конецъ герцогство Буковина (1 0 ,4 5 6  кв, килом., 6 4 6 ,6 0 0  жит.). За исключе- 
шемъ с^верныхъ склоновъ Карпатскихъ горъ, вся эта местность представляетъ 
низменную плодородную, земледельческую страну, и поэтому хлебопашество со
ставляетъ главный промыселъ населещя. Промышленность здесь развита сравни
тельно слабо. Заслулсиваетъ внимашя лишь одна отрасль ея, —  горнозаводство, 
въ частности— соляной промыселъ (Величка и Бохшя); добываются и обрабаты
ваются здесь также и некоторые друие минералы и нефть (близь Борислава). 
Только Два главныхъ города,— Лембергъ (Львовъ) на В. съ 128 ,000  жителей и 
Краковъ (9 5 ,0 0 0  жит.), городъ, въ которомъ прежде короновались Польше ко
роли,— по своимъ постройкамъ заслуживают упоминан1я и по внешности при-
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ближаются къ типу западно-европейскихъ городовъ. Вей же nponie, какъ бы ни 
были они важны въ коммерческомъ отношенш, похожи на болытя деревни. Изъ 
такихъ пунктовъ наиболее замечательны: Пржемысль, Броды, вольный торговый 
городъ, Бржезань, Тарнополь, Замборъ, Дрогобичъ, Станиславовъ, Коломея, Тар- 
новъ и Ржешовъ. Въ герцогстве Буковина некоторое значеше имеетъ только 
главный городъ Черновицъ (5 4 ,0 0 0  жителей), съ университетомъ, основаннымъ 
въ 1 8 7 5  году.

Населеше разсматриваемыхъ провинщй, 
преимущественно славянское, распадается на 
два племени: поляковъ, на вападй, въ обла
сти Вислы, и русиновъ на восток^. Первые 
говорятъ на польскомъ языкЪ и принадле
жать къ римско-католической церкви; по- 
сл'Ьдше говорятъ по-малороссШски и испо- 
вйдуютъ православную релиию. Настоящимъ 
бичемъ страны являются евреи, которые въ 
иныхъ городахъ составляютъ цёлую четверть 
населешя, а иногда даже и больше, напр., 
въ Бродахъ, гдЪ число ихъ доходить до 60% 
общаго населешя. Большинство евреевъ го
ворить или понимаетъ н-Ьмецшй языкъ и 
стоить на высшей степени развитая сравни
тельно со своими соседями. Торговля нахо
дится исключительно въ рукахъ евреевъ, и 
эти „культуртрегеры востока” одинаково вы- 
жимаютъ сокъ какъ изъ крестьянъ, такъ и 
изъ помЗшщковъ. Число поляковъ въ Гали- 
цш простирается до 21/2 миллшновъ. Поляки, 
какъ и шведы, не безъ основания назы
ваются французами востока; действительно 
въ ряду славянскихъ народовъ они играютъ 
роль, аналогичную съ тою, которая прихо
дится на долю французовъ среди романскихъ 
народовъ. Пылше и остроумные, проникну
тые любовью къ родине, высоко цЬняпце 
храбрость, независимость и свободу, они со- 
единяютъ съ этими прекрасными качествами 
и ту нащональную раздражительность, кото
рая характеризуетъ французовъ и которая 
была такъ пагубна для обоихъ народовъ. 
Впрочемъ, поляки Галицш находятся на 
очень низкой ступени культуры; местами они 
коснеютъ въ невежестве и грязи и нахо
дятся въ полной зависимости отъ евреевъ; 
послЪдше, въ качестве шинкарей имелкихъ 
торговцевъ, всюду усердно работаютъ надъ

раззорешемъ страны, а въ качестве посред- 
никовъ въ разнаго рода делишкахъ и кабат- 
чиковъ систематически содййствуютъ нрав
ственной распущенности и умственному оту- 
пешю народа. Галицше русины, числомъ 
около 3 миллюновъ, принадлежать къ мно
гочисленной малорусской народности и со
ставляютъ главную массу населешя Восточ
ной Галицш, распространяясь и въ Западной 
Галицш, черезъ р. Санъ, ихъ первоначальную 
границу, и вытесняя отсюда польскШ эле- 
ментъ, затемъ — въ Буковину и Венгрш, и 
вытесняя изъ первой румынъ, а изъ второй— 
мадъяръ. Назваше „русины” —  безусловно 
неудачно; ихъ нужно отнести скорее къ тому 
племени, къ которому принадлежать по сво
ему языку великороссы. Въ Карпатахъ, где 
живутъ стойки и гузулы, типъ русинъ со
хранился въ наибольшей чистоте, и въ ихъ 
костюме и нравахъ видны следы древняго 
славянства, тогда какъ среди подоловъ зам&- 
тенъ переходъ къ типу великорусскому. Ру
сины — крёпкое, закаленное племя; они 
сильны, красиво сложены, обладаютъ цвй- 
тущимъ здоровьемъ, любятъ свободу и Испол
нены чувствомъ собственнаго достоинства. По 
основнымъ чертамъ характера русины при
надлежать къ сощалъ-демократамъ; поэтому 
дворянства у нихъ не существуетъ. Буковина 
замечательна въ этнографическомъ отноше
ши пестротою своего населешя. Здесь на
считывается восемь нащональностей (русины, 
румыны, немцы, поляки, мадъяры, евреи, 
армяне, чехи) и восемь в’Ьроисповйдашй (пра
вославное и ушатское, католическое, еврей
ское, лютеранское, кальвинистское, армяно- 
грегор1анское и армяно-католическое). Глав
ную массу населешя образуютъ румыны и 
русины.

Обратимся теперь къ Венгрш, т. е. къ восточной половин^ имперш, ко
торая занимаетъ площадь въ 3 2 5 ,3 2 4  кв. километровъ, представляя, такимъ 
образомъ, большую часть имперш, такъ какъ на Цислейташю приходится только 
3 0 0 ,2 3 2  кв. километровъ. Bempifl, или какъ она называется оффищально, «земли 
венгерской короны», —  состоитъ изъ собственнаго королевства Венгрш (M agyar 
Orsz&g), великаго княжества Трансильванш (E rd£ly  Orsz&g), приморскаго го
рода <Еуме, въ округЬ котораго насчитывается 3 0 ,3 0 0  жителей, королевства
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Кроацш (Horvcit Orsz&g) и наконецъ Славонш (Tot Orszdq). Прежняя «Военная 
Граница» съ 1 8 7 3  года «провинщализована», т. е. разделена между соседними 
гражданскими округами, называемыми въ венгерской области «комитатами», и 
получила гражданское управлеше. Въ административномъ отношенш Венгр1я и 
Трансильвашя (Семигращя) составляютъ теперь «нераздельную землю». Изъ
1 7 .4 6 4 .0 0 0  жителей, составляющихъ населеше Венгрш, по даннымъ 18 90  года,
7 .4 3 1 .0 0 0  челов^къ принадлежать къ мадьярскому, т. е. урало-алтайскому пле
мени, которое находится въ близкомъ родстве съ финнами. Следующее место по 
численности (2 .6 9 2 ,0 0 0  чел.) занимаетъ молдаво-валашское или румынское племя, 
аатемъ кроато-сербское (2 .6 0 4 ,0 0 0  чел.). Чешскихъ славянъ тамъ живетъ почти 
2 миллюна, немцевъ— 2 .1 0 6 ,0 0 0 , евреевъ— 7 2 5 ,0 0 0 , русиновъ— 3 8 3 ,0 0 0 , сло-
венъ— 9 4 ,0 0 0 ; наконецъ, здесь живутъ

Изъ приведенныхъ цифръ усматривается, 
что главное племя, мадъяры, составляютъ 
лишь относительное, а не абсолютное боль
шинство населешя страны. Они составляютъ 
не более, какъ Vs всего населешя, и въ 
этомъ отношенш ихъ численное количество 
напоминаетъ пропорцш немцевъ въ Цислей- 
таши. Кроме того, приростъ венгерскаго на- 
седешя совершается очень медленно; вообще 
мадъярское племя отличается особенною медг 
ленностыо увеличешя. Приростъ населешя все
го более заметенъ среди словаковъ и менее— 
среди н1мцевъ, русиновъ и кроатовъ.

Значительная часть венгерскихъ нем
цевъ не только мадъяризовалась, но на се
вере страны даже подверглась вл1яшго сла
вянства. Внутри собственной Венгрш немцы 
живутъ не отдельными незначительными 
островками, а широко раскинулись по всей 
провинцш. Въ Славонш, Кроацш и прежней 
Военной Границе немцы значительно пре- 
восходятъ своею численностно мадъяръ; при 
этомъ ихъ всего больше встречается въ го- 
родахъ, такъ что некоторые наиболее важ
ные торговые города (напр. Темешваръ) стали 
ненецкими по преимуществу. Промышлен
ность и торговля, наука, печать и театръ 
всецело находятся въ рукахъ немцевъ. Мы 
не сделаемъ ошибки, если. 2/з населешя 
главнаго города этой провинцш, Пешта, и 
все населеше Офена, а также Прессбурга, 
причислимъ къ немецкой нащональности. 
Но этотъ численный перевесь немецкой на- 
цш не имеетъ особеннаго значешя, такъ 
какъ по всей Венгрш замечается ослаблеше 
германизма п въ моральномъ, и въ колнче- 
ственномъ отношешяхъ. Въ прежнее время 
почти все города Верхней Венгрш были 
центрами-немецкой жизни, немецкихъ про- 
мысловъ, немецкаго образования; теперь же 
мнопе изъ нихъ спустились до степени жал- 
кихъ деревень, жители. ихъ разсеялись, пли- 
же обнищали и сделались мадьярами или

болгары, цыгане и т. д.
словаками. Заслуживаетъ внимаше равнымъ 
образомъ и тотъ фактъ, что здесь суще- 
ствуютъ также и обрусинивпиеся немцы; а 
те пункты, которые остались еще городами, 
находятся почтя совершенно вне Mipoeoro 
движешя, не отличаясь ни промышленностью, 
ни благосостояшемъ,,и немецкая нащональ- 
ность удержалась лишь въ немногихъ изъ 
нихъ. Такое положеше вещей темъ безотрад
нее, что немцы принесли въ жертву свою 
нащональность не только мадъярамъ, но да
же словакамъ, стоящимъ гораздо ниже ихъ 
въ моральномъ и интеллектуальномъ отно
шешяхъ. Это славянпзироваше продолжается 
и въ. настоящее время. Къ сожалёшю, немцы 
вместе съ языкомъ утрачиваютъ и свои обще- 
ственныя добродетели; немцы, ставшие слова
ками, а въ особенности обрусинивпиеся пре
даются пьянству, становятся ленивы и не
чистоплотны. Совершенно противоположное 
наблюдается среди южно-венгерскихъ нем
цевъ; здесь не-нёмецше элементы приходятъ 
все въ болышй упадокъ. Но къ этпмъ южно- 
венгерскимъ немцамъ не следуетъ причи
слять 225,000 немцевъ Семиградш, такъ на- 
зыдаемыхъ саксовъ; последше не только не 
увеличиваются въ своемъ количестве, но да
же уменьшаются, въ чемъ повинна не столь
ко систематическая мадъяризаря ихъ, сколь
ко ихъ собственный учреждент. Саксы, поль
зуясь древними, проникнутыми духомъ сред
невековья прпвиллепями, такъ сказать, за
дыхаются отъ собственнаго богатства и под
вергаются неизбежному процессу разложешя. 
Крупныя земельныя владешя были ыхъ не- 
счастчемъ. У нихъ не хватало ни сплъ, ни 
ума, ослабевшего подъ покровомъ привилле- 
гШ, для того, чтобы вести какъ следуетъ 
хозяйство или ремесла. Ихъ не спасло и уве- 
личеше въ семействахъ, которое могло-бы 
помочь имъ, заставивъ обратиться къ рабо- 
тё; вместо того они, подобно патрищямъ, 
пригласили къ себе безземельныхъ румынъ,
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предоставивъ имъ за известную плату поль
зоваться своими полями, лугами и пастби
щами; сами же земледельцы стремились лишь 
къ тому, чтобы занять господствующее поло- 
жеше, искали коронной службы, арендовали 
общественные мельницы, общественные шин
ки и пастбища, передавъ въ руки румынъ 
все отрасли лесного и сельскаго хозяйства. 
Такимъ путемъ, оставаясь на высоте своего 
привиллегированнаго положешя, саксы пор
вали связь [съ трудовой жизнью. Следова
тельно, только въ Южной Венгрш имеются 
еще некоторые шансы на процветаше не- 
мецкаго элемента.

Не такова судьба' славянъ. Венгерсше 
славяне представляютъ множество подразде- 
лешй и оттёнковъ. Славяне Южной Венгрш, 
среди которыхъ кроаты исповедуютъ по боль
шей части католическую религш, а сербы— 
православную, существенно отличаются отъ 
северныхъ славянъ, живущихъ въ Запад- 
ныхъ Карпатахъ и на востоке. На западе 
почти каждая группа горъ имеетъ особую 
расу; такъ, въ Татре живутъ горулы, род
ственное чехамъ племя на границе Моравш; 
на востоке встречаемъ чисто русинскую кровь, 
которая все-таки несколько отличается отъ 
крови галпцШскихъ русинъ. Эти венгерсюе 
русины могутъ считаться ближайшими род
ственниками великоруссовъ; отъ соседнихъ 
поляковъ они отличаются и по языку, и по 
жизни, телосложешю и образу мыслей. Раз- 
делеше русиновъ на лишаковъ и лемаковъ 
не имеетъ никакого значешя; гораздо осно
вательнее делить венгерскихъ русинъ на вер- 
ховинцевъ и долишнинцевъ. И здесь обна
руживается тотъ фактъ, что первые сохра
нили свой первобытный типъ во всей его 
чистоте, тогда какъ последнее даже въ 
своемъ языке допустили заимствовашя у чуж- 
дыхъ народностей, вместо нащональныхъ 
выраженШ, употребляющихся' у верховин- 
цевъ. Еще и теперь обрусинивппеся немцы, 
живупце въ Ципсе и Саросе, не мало отли
чаются отъ долишнинцевъ. За то къ северу 
отъ Магуры живутъ вполне потерявшие свою 
нащональность, ословачивппеся русины, а 
также русиныу-съ сильною примесью сло- 
вакской кровиГ сотаки, аваки и цепераки. 
Въ релипозномъ отношенш венгерсще русины 
распадаются на католиковъ и православныхъ.

• Словацше округи въ Северной Венгрш, 
где большинство населешя принадлежать къ 
католической церкви и лишь незначительная 
его часть къ протестанской, считаются • са
мыми бедными во всей стране. Напротивъ, 
расположенные подъ темъ-же градусомъ ши
роты, русинсше округа владеютъ прекрас
ными виноградниками и всевозможными фрук
товыми деревьями. По этимъ пологимъ юж- 
нымъ склонамъ Карпатовъ осенью спускаются 
толпы крестьянъ, неся продавать въ Гали-

щю корзины винограда, который тамъ ро
дится очень плохой Къ западу, на Моравской 
границе, въ горахъ живутъ славяне, кото
рые по своему языку всего ближе стоять къ 
чехамъ и моравамъ. Славянизироваше Верх
ней Венгрш, какъ мы уже сказали, продол
жается и делаетъ дальнЬйпйе успехи, пре
восходя въ этомъ не только немцевъ, но и 
мадъяръ.

После славянъ наиболее опасными въ 
этнографическомъ отношенш врагами мадъ
яръ являются румыны. Въ 20 округахъ 
страны это племя прсдставляетъ абсолютное 
большинство, а въ Оемиградш оно превосхо
дить все nponia народности на 7%. Кроме 
земель Венгерской короны, румыны встре
чаются въ Буковине, королевстве Румынш, 
и наконецъ даже по ту сторону Дуная, въ 
Сербди, Волгарш, Румелш, т. е. въ старой 
бракш и Македонш. Это—плодовитый на- 
родъ; съ уменьшен] емъ численности мадъяръ 
Трансильванш и ближайшихъ местностяхъ 
Венгрш онъ заступилъ ихъ место. За пе- 
р1одъ времени отъ 1770 по 1850 гг. тран- 
сильвансше мадьяры увеличились на 112,15%, 
а румыны— 1 2 3 ,12%, тогда какъ немцы обна
ружили прйростъ всего лишь въ 45%. Ру
мыны исповедуютъ отчасти католическую, 
отчасти православную религш. Благодаря 
пропаганде красивыхъ румынокъ, мнопе сла
вяне теряютъ свою нащональность, тогда 
какъ въ Южной Венгрш, но только здесь, 
по соседству съ немцами, румыны исчезаютъ.

Кроме только что упомянутыхъ нацио
нальностей Венгрш, въ учебникахъ географш 
часто встречается упоминаше и о другихъ 
расахъ или нащональныхъ группахъ, назва- 
ш я которыхъ даютъ основаше предполагать 
объ особомъ ихъ происхожденш; таковы: 
гайдуки, языги и куманы, пандуры, райцы, 
чайкисты, шеклеры и т. д. Действительно, 
куманы, повидимому, некогда представляли 
особую народность; они живутъ къ юго-во
стоку отъ Будапешта и населяютъ часть об
ширной Кешкеметской равнины. Въ Х1Я в. 
языги и куманы переселились сюда изъ Мол- 
давш, удержавъ свое нащональное назваше. 
Въ настоящее время они такъ мадъяризо- 
вались, что въ нихъ не осталось почти ни
чего славянскаго. Гайдуки, въ Гайдуксконъ 
округе, съ главньшъ городомъ Шобозло—на
стоящее мадъяры; прежде они представляли 
родъ пограничнаго войска, какъ на востоке 
и на западе—шеклеры и граничары. „Пан- 
дуръ“ не означаетъ какой-либо особой расы; 
это назваше ведетъ свое начало изъ эпохи 
феодализма и почти равнозначно слову 
„ландскнетъ“ (ратникъ); въ настоящее время 
въ различныхъ комитатахъ пандурами назы
ваются чины полищи. Чайкисты— погранич
ный славянстй народъ, живущШ на ни- 
зовьяхъ Дуная.
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Среди этой пестрой смеси ха- 
рактеровъ и темпераментовъ самыхъ 
разнообразныхъ нацюнальностей Вен
гры выдающееся место принадлежить 
собственно венгру, чистокровному ма
дьяру, одаренному своеобразными ка
чествами. Въ немъ, повидимому, соеди
нились въ одно гармоническое цЪлое 
главные пороки и добродетели вс^хъ 
племенъ его родины. Самый честный 
крестьянинъ Венгрш —  мадъяръ; все 
купцы, деловые люди, ремесленники, 
торговцы всякаго рода, всего охотнее 
вступаютъ въ сношешя съ мадъяромъ; 
крестьянинъ-немецъ десять разъ обма- 
нетъ и проведетъ; на словахъ наобещаетъ 
целыя горы и ничего не исполнить; 
румынъ перехитрить льстивыми слова
ми; сербъ прикинется честнымъ и все- 
таки обманетъ; мадъяръ не лжетъ и 
не обманываетъ. Мадьяры, какъ и вен- 
герсше немцы, частью принадлежать 
къ римско-католической церкви, час
тно— къ протестантской и именно— къ кальвинистской. Это— по-истине рыцарскш 
народъ, въ которомъ еще не совсемъ утрачена первобытная природа кочевника. 
Подобно своимъ предкамъ они носятъ таше-же усы и таше-же сапоги со шпорами; 
мирный поселянинъ все еще сохраняетъ воинственный, мужественный видъ и воин
ственную твердую походку. Мадъяръ отъ природы смелъ и мужественъ, охотно 
идетъ въ военную службу и все еще служить со своимъ конемъ въ кавалерш. 
Мадъяръ считаетъ человекомъ только наездника. «Lora term et a m agyar» ,—  
«венгерецъ родился на лошади», говорить пословица. При первомъ взгляде на ихъ 
деревню уже можно определить происхождеше ея жителей: длинная широкая 
улица, образуемая рядами домовъ, которые все имЬютъ одинаковую высоту и 
отделены одинъ отъ другого одинаковыми переулками, делаетъ ее похожею па 
становище, которое ежеминутно готово сняться и уйти далее. Осматривая неко
торые города, приходишь къ убежденш, что эти кучи домовъ, имеюпця 
1 0 ,0 0 0 — 2 0 ,0 0 0  жителей, несмотря на всю свою величину, не что иное какъ 
простыя деревни, съ широкими песчаными улицами, на которыхъ могутъ галопи
ровать сотни лошадей; отлич!е ихъ отъ обыкновенныхъ деревень состоитъ лишь 
въ томъ, что здесь больше улицъ, только главный городъ королевства, Буда-Пештъ 
имеетъ вполне европейскш видъ и даже можетъ быть поставленъ наряду съ 
лучшими «столицами Mipa».

Вснгерсшй типъ.
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Мадъяръ отчасти земледйлецъ, отчасти па- 
стухъ. Среди мадъяръ различаютъ: чикошей, 
конскнхъ пастуховъ и лихихъ найздниковъ; 
чердашей, или, по-просту, деревенскихъ па
стуховъ рогатаго скота; гульяшей, которые 
пасутъ быновъ, назначенныхъ на откормъ; 
юхассовъ или овечьихъ пастуховъ и поль
зующихся дурною славою канасовъ или 
свиныхъ пастуховъ. Послйдше образуютъ до 
некоторой степени переходъ къ „беиарамь44. 
Бетаарь, это—удалый сынъ „пусты44, часто 
ведущШ разбойнпчШ образъ жизни, хотя ро
мантическая эпоха пусты теперь уже п ми
новала. Въ переносномъ смыслЪ бетромъ 
называютъ того, кто свихнулся съ пути бла- 
гочесия. МадъярскШ крестьянинъ пользуется 
въ своемъ домй неограниченною властью, но 
по отношент къ т$мъ, кого онъ называетъ 
„свои люди44, онъ безконечно добръ; какъ и 
вей сильные людп, онъ отличается добро- 
душнымъ характеромъ. Онъ никогда не до- 
пускаетъ жестокостей по отношент къ сво
ей женй,—мадьярки въ молодости порази
тельно красивы,—никогда не принуждаетъ ее 
къ непосильнымъ работамъ и для нея всегда 
имеется ласковое словечко. МадъярскШ языкъ, 
по происхожденш урало-алтайскШ, вырази- 
теленъ, богатъ образами и чувствительнымп 
словами; последнее находится въ связи съ 
необыкновенною пылкостью населешя. Очень 
мноия изъ этихъ „словъ нежности44 непе
реводимы или же могутъ быть переданы 
лишь приблизительно. ВенгерскШ языкъ бо
гатъ также словами, выражающими гнйвъ, 
ярость, ненависть. Если мадъяръ возбужденъ, 
то можно надеяться, что чрезъ двадцать 
словъ услышишь прокляйе, и между такими 
выражешями встречаются очень грубыя, не- 
позволительныя, порою свидйтельствуюпбя о

грязномъ воображены. Зато въ беседе съ 
друзьями и знакомыми венгерецъ необычайно 
сердеченъ, крайне вЬжливъ и услужливъ. 
Гостепршмство между мадъяръ — далеко не 
пустой 8вукъ; оно одинако вообще какъ 
высшимъ, такъ и низшимъ классамъ насе
лешя. За исключешемъ столицы и нйкото- 
рыхъ крупныхъ пунктовъ, врядъ ли можетъ 
быть речь объ общественной жизни мадъяръ. 
Мадъяръ ограничивается гостинницею, где 
политиканствуетъ, сидя за кружкою пива. 
Въ разговорахъ о политике онъ можетъ по
разить кого угодно; онъ очень много гово
рить во время торжественныхъ обедовъ, при- 
чемъ обнаруживаетъ удивительное красно- 
penie. Это —  природный ораторъ. На пуб- 
личныхъ обЬдахъ въ Венгрщ почти непре
рывно играетъ музыка; мадъяръ любить ее 
и охотно держитъ около себя музыкантовъ- 
цыганъ. Въ своеобразной, дикой музыке по- 
следнихъ обращаютъ на себя внимате зву
ки цимбалъ,—струннаго инструмента, зани- 
мающаго средину между цитрою и роялемъ;— 
они снабжены двумя обтянутыми кожею мо
лотками, которые удлиняютъ тоны и делаютъ 
ихъ более связными, смягчая рйзше звуки 
скрипокъ. BeHrpifl очень богата пропзведе- 
шями народной поэзш; лирическихъ пропз- 
веденШ насчитываютъ здесь целыя тысячи; 
большинство изъ нпхъ проникнуто меланхо- 
лическимъ настроешемъ: „радость венгерца— 
въ плаче44. Песни любви занимаютъ первое 
место въ этой поэзш. Вся градащя чувство- 
ванШ, начиная съ блаженства и кончая 
бевьисходнымп муками, находить здесь бле
стящее выражеше; грубый реализмъ п неж
ная мечтательность часто идутъ здесь рука 
объ руку. Вообще венгерская поэз1я отли
чается крайностями.

Общее культурное развнйе въ земляхъ Венгерской короны, безспорно, го
раздо ниже, ч1>мъ въ Цислейтанш. Протестантшя народныя школы BeHrpis (здесь 
школы по большей части конфессюнальныя) стоять почти на одинаковомъ уровне 
со школами прочихъ протестантскихъ городовъ Европы; то же нужно сказать и 
относительно вгбмецкихъ школь, за которыми сл'Ьдуютъ школы словаковъ. Всего 
хуже поставлено дело народнаго образовашя у русинъ, румынъ и сербовъ, которые 
испов$дуютъ католическую или православную релиию. Здесь лишь за Послед- 
Hie года стали обращать внимаше на народное образоваше. Обработка почвы 
точно также оставляетъ желать много лучшаго. Даже землед^ше, главный 
промыселъ мадьяръ, здесь ведется очень вяло. Такъ напр., и теперь еще мадъяръ- 
крестьянинъ вместо молотьбы гоняетъ по сжатому хлебу лошадей, при чемъ, ко
нечно, значительная часть зерна и соломы остается на месте или же заминается 
въ землю. Хищническая эксплоатащя почвы и экстенсивное хозяйство легли тяже- 
лымъ бременемъ на страну. Несомненно, что страна быстро расцвела бы въ фи-
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нансовомъ и народно-хозяйственномъ отношешяхъ, если бы существующий поря- 
докъ въ веденш сельскаго хозяйства уступилъ м^сто бол’Ье ращональному. Леяъ 
и конопля произрастаютъ великолепно, по обрабатываются они совсЬмъ неудовле
творительно. Разведете винограда, культура кормовыхъ раетенш, состояше искус- 
ственныхъ луговъ,:— все свидЬтельствуетъ о недостаточно-умеломъ веденш д-бла. 
Скотоводство ведется въ широкихъ разм^рахь, но благодаря неращональнымъ npie- 
мамъ и ограниченности молочнаго хозяйства оно въ большинстве случаевъ не мо- 
жетъ считаться достаточно выгодными. Теми не менее вывозъ значителенъ; по
нятно, что при более разсудительномъ веденш дела онъ были бы гораздо больше. 
Плохо поставлена и лесная культура. Настоящему мадъяру лесъ пришелся не по 
душе, его рай —  безлесная равнина, степь. Уничтожеше лесовъ въ Венгрш до» 
стигло ужасающихъ размеровъ, лесоохранительные же законы обнародованы лишь 
въ недавнее время. Крупное землевладЬте находится въ критическомъ положенш. 
Повсюду рядомъ съ огромными поместьями ленятся крошечные лоскутки земли 
мелкихъ земледельдевъ. Колоссальныя владЬтя лежать мертвыми капиталомъ; 
недостаетъ деятельнаго средняго сословш, которое, благодаря своей деятельности 
и примеру, оказывается столь благодетельными въ другихъ государствахъ. А здесь 
противовесомъ тупости мелкихъ землевладельцевъ является праздность крупныхъ 
помещиковъ. Теми утешительнее зато замечаемыя здесь за последнее время по
пытки вступить въ новый, лучшш перюдъ сельскаго хозяйства, характеризуюпдяся 
введешемъ машинъ, плодопеременной системы, обработкою почвы, скотоводствомъ 
и организащей земельнаго кредита. Въ настоящее же время Венгр1я, несмотря 
на все свои богатства, бедная страна. Почти утопая въ сале своихъ свиней, она 
теми не менее закусываетъ заграничною колбасою; снабжая чуть ли не половину 
всего света шерстью своихъ оведъ, она сама носить сукно, приготовленное на 
богемскихъ и моравскихъ фабрикахъ. Промышленность ея въ упадке или же, въ 
лучшихъ случаяхъ, находится на первоначальной ступени развиия; торговля ея 
развивается крайне медленно, Въ железныхъ дорогахъ недостатка нетъ, но въ 
то же время не имеется хорошихъ дороги, поддерживающихъ местныя сношешя, 
нетъ судоходныхъ реки и каналовъ, а поэтому —  и надежды на всем1*рную 
торговлю.

Подъемъ промышленности связанъ съ по
следовавшею эмансппащею евреевъ, которые, 
конечно, при этомъ стали альфою и омегою. 
Благодаря своей численности, тесной спло
ченности, энергш и расторопности а, глав
ное—деньгамъ, они завоевали себе въ этой 
бедной капиталомъ стране прочное положе- 
ше, что ясно выражается и въ ихъ наруж
ности, проникнутой уверенностью и созна- 
шемъ собственнаго достоинства. Они размно
жаются здесь съ такою поразительною бы
стротою, что карпатсше комитаты теперь за
полнены почти одними евреями. За перщ ъ 
времени отъ 1785 до 1870 г. число ихъ воз

росло более, чемъ въ семь разъ. Въ настоя
щее время на Венгрш приходится ViO часть 
всехъ живущпхъ въ Европе евреевъ. Буда- 
пештъ пользуется славою наиболее богатаго 
евреями города въ Европе. Раззоряя ири по
мощи своихъ ростовщическихъ операцШ мадъ- 
ярскихъ дворянъ и преданныхъ пьянству 
крестьянъ, евреи въ то же время являются 
почти исключительными носителями и наса
дителями торговли; въ глухихъ, бедныхъ, лн- 
шенныхъ удобныхъ путей сообщешя частяхъ 
страны они 8аводятъ торговыя сношешя и 
представляютъ собою носителей р а з в и т  и 
средоточ1е сощальной жизни.
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Б у д а п е ш т  ъ.

Изъ замйчательныхъ мйстъ въ Венгры заслуживаетъ внимания лишь одинъ 
городъ Будапештъ, расположенный на Дунай и состоящш изъ двухъ отдйльныхъ 
городовъ, —  Пешта и Офена (по-венгерски —  Вуда). Въ памяти каждаго путеше
ственника остается неизгладимый образъ этого величаваго двойного города, раски- 
нувшагося на Дунай, который въ этомъ мйстй очень оживленъ и достигаетъ 
4 0 0  метровъ ширины; прелесть картины еще болйе увеличивается ночью, когда 
луна изливаетъ на городъ свой мягкш, нйжный свйтъ. Эта венгерская столица, 
съ 4 9 2 ,0 0 0  жителей, представляетъ дййетвительно блестящы городъ, въ кото- 
ромъ имйются вей утонченности цивилизацш. Когда прохаживаешься по ея ве- 
ликолйпнымъ улицамъ, красивымъ мостамъ или величественнымъ набережнымъ, и 
въ голову не приходитъ, что находишься въ настоящемъ оазией среди культурной 
пустыни; а между тймъ это такъ, потому что, помимо Будапешта, въ Венгры 
нйтъ другихъ городовъ, которые заслуживали бы упоминашя. Будапештъ —  по 
исгинй urbs римлянъ, единственный «городъ» страны въ собственномъ смыслй 
этого слова. Изъ другихъ пунктовъ назовемъ главный городъ Кроацш и Славонш 
Загребъ или Аграмъ (3 7 ,5 0 0  жит.) и портофранко «Шуме (2 9 ,5 0 0  жит.), главный 
торговый и промышленный пунктъ на кроатскомъ побережья. Главнййпне города 
Трансильванш— Клаузенбургь, Марошъ-Вазаргели, Германштадтъ и К ронш тадт

Балканстй  полуоетровъ.

Извилистость береговой лиши полуострова Южной Европы возрастаетъ по 
мйрй приближешя къ Востоку. Пиринейскш полуоетровъ представляетъ довольно
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безформенную глыбу земли; очертатя Италш уже гораздо разнообразнее, а самый 
восточный, Балканскш полуостровъ является наиболее расчлененнымъ. Съ осталь- 
нымъ материкомъ онъ связанъ полосою земли, более широкою сравнительно со 
всеми другими восточными полуостровами. Северною границею полуострова можно 
считать нижнее течете Дуная и его притока Савы. Течете обеихъ этихъ рекъ, 
въ общемъ, образуетъ довольно прямую линт по направленш отъ запада къ 
востоку, приблизительно отъ севернаго угла Адр1атики до Чернаго моря, въ ко
торое впадаетъ широкою дельтою самая могучая продольная река Европы, Ду
най. По левому, северному берегу этой реки до подошвы Карпатскихъ горъ рас
кинулась плодородная равнина, занятая королевствомъ Румытей, которое, какъ 
страна карпатская, целикомъ принадлежитъ къ Средней Европе.

. Дунай, низовья котораго, занимающая 
насъ здесь, начинаются отъ впадешя въ 
него около Белграда и Землина р. Саввы, 
прежде всего составляетъ границу между 
Австро-BeHrpiefi и королевствомъ Cep6ief, 
зат&мъ между Румытей и княжествомъ Бол- 
rapiefl. Прежде ч*мъ вступить въ Румынш, 
Дунай пробивается чрезъ ЖелЬзныя Ворота, 
целый рядъ горныхъ тЬснинъ, составляю- 
щихъ какъ бы связь между системою Кар- 
латовъ и сербскими горными хребтами. Же
лезными Воротами, въ широкомъ смысле 
этого слова, называется длинная полоса отъ 
Алибега (немного пониже Базш) до Сипа 
(ниже Орсовы), где могучая река, заключен
ная между высокими гористыми берегами, 
стремится между мощными массами скалъ, 
которыми усеяно ея ложе, мчится чрезъ по
роги, бьется среди скалистыхъ стенъ, обра
зуя при истоке целый рядъ стремнинъ п 
водоворотовъ. Различаютъ Малыя и Болышя 
Железный Ворота. Въ этой местности река 
течетъ сперва къ востоку, затемъ подъ ту- 
пымъ угломъ поворачиваетъ на юго-востокъ, 
отсюда острымъ угломъ— на северо-востокъ, 
и после небольшого пути въ восточномъ 
направленш снова течетъ на юго-востокъ. 
Образуемый при этомъ мысъ, по форме по- 
хожШ на V, носитъ назваше Клиссуры. 
Здесь Дунай пересекаетъ широкую цЬпь Семи- 
градско-банатскихъ пограничныхъ горъ, ко
торый въ своемъ основанш п главной массе 
сосТоятъ изъ сланцевыхъ породъ, гнейса, 
слюдяного и глинистаго сланцевъ. Местами 
эти породы перемешаны съ гранптомъ, пор- 
фиромъ и др. породами и прорезаны пла
стами песчаника, глинистаго сланца, мер
геля и известняка. Ниже Алибега идетъ 
юрскШ известнякъ съ белемнитами, ватемъ 
ниже его—юрскШ песчаникъ съ множе- 
ствомъ окаменелостей, далее следуетъ твер
дый темный кварцевый порфиръ, который 
и образуетъ главную массу пороговъ около 
Ивлаша. Этотъ порфиръ по большей части

окруженъ твердыми брекч1ями и крепкими и 
плотными слоями окаменелая роговика. Реч
ные пороги идутъ пцчти на всемъ протяженш 
этихъ твердыхъ горныхъ породъ; особенно 
усеяно ими речное русло близъ леваго бе
рега, тогда какъ правый, сербскШ берегъ 
состоптъ, повидимому, исключительно изъ 
юрская известняка. Въ течете целыхъ ты- 
сячелетШ эти твердыя массы горныхъ по
родъ не поддавались разрушительному вл1я- 
нио реки и просуществуют^ здесь и еще 
мноия тысячелеия. Въ настоящее время 
рука человека сокрушаетъ эти твердыни, 
чтобы сделать фарватеръ Дуная судоход- 
нымъ.

Первая И8Ъ дунайскпхъ теснинъ прости
рается отъ Голубаца до самой Добры; верх
няя часть ея состоитъ изъ известковыхъ 
стенъ съ многочисленными пещерами, а 
нижняя—образована крутыми берегами и 
скалистымп мелями, состоящими изъ кри- 
сталлическихъ сланцевъ и гранита. Около 
Дренковы начинается вторая теснина, Гре
бень, Верхняя Клиссура; далее следуютъ 
пороги Излаша, Верхшя пли Малыя Желез- 
ныя Ворота (Gornje D em ir Rapi), образуемыя 
рифовыми валами Тахталш и Излаша; до на
стоящая времени эти пороги смешивались съ 
собственными Железными Воротами, которыя 
находятся ниже Орсовы. Еще несколько далее 
предъ путешественникомъ развертывается, ве
личественная картина третьей и наиболее ве
личественной теснины—Казанской (ICasan- 
klause), которая также носитъ назваше 
Нижней Клиссуры. Наконецъ около Старой 
Орсовы мы встречаемъ опасную рифовую 
мель Железныхъ Воротъ. Скалистое плато, 
около четверти часа пути шириною, съ вы
ступающими надъ поверхностью воды зуб
чатыми верхушками, переревываетъ Дунай 
въ косомъ направленш и при низкомъ 
уровне воды образуетъ грандювнейшую стрем
нину, где бушуютъ н вздымаются волны, 
разбиваясь съ шумомъ, слышнымъ на дале-
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комъ разстоянш. Почти до самаго Турнъ- 
Севернна, этого быстро расцв&тшаго румын- 
скаго города при Дунае, по обоимъ бере- 
гамъ тянутся л&систыя горы, но затймъ 
хребетъ ихъ округляется, оне становятся 
ниже и все далее и далее отступаютъ отъ 
реки. Теперь м ы ' вступаемъ въ обширный 
бассейнъ Нпжняго Дуная, иначе—Истерсюй 
бассейнъ. Хотя восточный границы его и 
отменены геологически, но въ орографиче
скому отношеши оне выражены недоста
точно ясно, и весь бассейнъ можно разсмат- 
ривать, к а к ъ . далеко вдавшуюся въ мате- 
рикъ бухту некогда существовавшаго Сар- 
матскаго моря. Широкою, обращенною на югъ 
дугою орошаетъ Дунай обширную местность, 
которая лишь немного поднимается надъ 
уровня моря. Левый берегъ реки граничитъ 
здесь съ большою аллюв1альною равниною, 
тогда какъ на правомъ берегу возвышается 
более или менее круто терраса, ведущая къ 
широко раскинувшемуся плато, въ которомъ 
прорыли свои глубошя долины все реки, 
впадакпщя въ Дунай. Въ прежнее время 
Дунай шгЬлъ направлеше отъ запада къ 
востоку, но затймъ, постепенно меняя его, 
онъ повернулъ къ югу, при чемъ этому измй- 
ненно направлешя могли содействовать сво
ими отложешями его притоки съ левой сто
роны. Эти притоки гораздо многочисленнее 
и богаче водою, чемъ притоки, берупце свое 
начало въ Балканскихъ горахъ, возвышаю
щихся къ югу отъ Дуная. Аллкшальная 
глина покрываетъ обширную Валахскую низ
менность и местами образуетъ и здесь, на 
левомъ берегу, террасы и береговые уступы, 
высотою более чемъ въ 12 метровъ, тогда 
какъ на болгарскомъ плато сарматсыя обра- 
зовашя покрыты слоемъ лесса. Дельта Ду
ная пмеетъ незначительный геологическШ 
возрастъ и умеренный ростъ, который по
двинулся немного далее, чемъ сколько тре
буется для выполнешя остроугольнаго тре
угольника, два длинныхъ ребра котораго 
съ крутыми краями образованы отложешями 
прежнихъ временъ. Между Тульчей и Измаи-

ломъ река разделяется на два рукава, изъ 
которыхъ северный, или КилШскШ и въ 
настоящее время многоводнее и содержитъ 
17/ 2г всего количества воды. Южный рукавъ 
св. Георпя отделяете отъ себя еще третШ, 
Сулинсшй рукавъ, уступая ему изъ своихъ 
10/27 общаго количества воды 2/27. Дельта 
Дуная болотиста; нижняя часть его течешя 
характеризуется скоплешемъ стоячей воды, 
среди которыхъ можно наблюдать все ста- 
дш образовашя озеръ: бассейны, уже далеко 
отодвинувнйеся въ глубь материка и став- 
mie данниками реки посредствомъ ихъ сто- 
ковъ; затемъ, ближе къ устью, озера, кото- 
рыя утратили свою давнишнюю связь съ 
Понтомъ, благодаря отмелямъ,. образовав
шимся изъ дунайскаго ила, и, наконецъ, 
озера, превративппеся въ лиманы и не 
вполне еще отрезанныя отъ моря вследсше 
вмешательства другой реки, Днестра, кото
рая должна держать свое устье открытымъ. 
На Дунайской дельте имеются высоше леса: 
Летти— къ северу отъ Сулинскаго гирла и 
Кара-Орманъ—на юго-западъ отъ него.. Тем- 
ныя массы лесовъ npiHTHO действуготъ на 
путешественника, сменяя собою блеклую зе
лень дельты и представляя своеобразный 
контрасте съ моремъ, то грозно бушующпмъ, 
то весело плещущимъ своими волнами. Одинъ 
знатокъ описываемой местности изображаете 
общШ характеръ этого речного ландшафта 
следующими словами: „На болотиетомъ бе
регу глубоко погрузившееся въ воду стадо 
буйволовъ, тамъ стая утокъ, небольшая 
группа цапель, иногда пеликанъ и повсюду 
величавые аисты; у лессовой стены, проды
рявленной ласточкиными гнездами, стаямп 
вьющихся надъ нею, на колеблющемся кусте 
сидитъ великолепная пара сивоворонокъ; 
тутъ же внизу, комически-торопливо спе
шите тяжеловесная черепаха... да, здесь 
нетъ недостатка въ разнообразш обстановки. 
Но необходимо видеть самому эту картину 
низовьевъ Дуная, чтобы составить себе по- 
нят1е о всей жизни этой великой, великолеп
ной реки».

Иллиршскш полуостровъ южнйе описанный нами лиши Дуная обнаружи
ваешь въ своихъ очерташяхъ замечательное разнообраз1е.

Широкая масса земли, занимаемая Тур- 
щею, омывается на востоке и западЬ двумя 
морями: голубымъ Адр1атическимъ и не 
имеющимъ приливовъ и вообще беднымъ 
явлешями крупнаго характера, Чернымъ мо
ремъ, или Понтомъ, происхождеше котораго 
относится сравнительно къ весьма недав
нему времени. На востоке ИллпрШскШ полу
островъ сильно утончается, уступая место 
глубоко врезавшемуся въ материкъ заливу—

Эгейскому морю. Здесь находятся Циклад- 
сше и Спорадсше острова, представляннще 
собою хребты или остатки погрузившейся въ 
воду части материка, которые отделились 
отъ него лишь въ недавнее время. Эти 
острова греческаго архипелага, подобно Ан- 
тильскимъ, расположеннымъ между Север
ною и Южною Америкою, находятся тамъ, 
где Южная Европа сближается съ Малою 
Asieio. Западный иллирШскШ берегъ усеянъ
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многочисленными островами, Далматскими и 
1оническпми. На юго-востоке мы встр'Ьчаемъ 
массивный полуостровъ, на которомъ распо
ложена столица Турцш, Стамбулъ. Это соб
ственно не полуостровъ, а перешеекъ, соеди
няющей Европу съ Asiefi, разорванный лишь 
узкимъ (29 килом, въ ширину) и длиннымъ 
Босфоромъ и Дарданеллами съ находящимися 
между ними Мраморпымъ моремъ. Очерташя 
восточнаго европейскаго полуострова вполне 
соответствуют строенш противолежащаго 
берега Малой Азш. Две гористыя области, 
который могли быть соединенными, или 
были соединены, погружаются тамъ въ 
воду. Въ ряду, полуостровныхъ образован^ 
здесь выступаютъ: обращенный на Ю.-В. 
продолговатый полуостровъ Галлиполи, обра
зующей вместе съ материкомъ заливъ Са- 
росъ и трезубецъ Халкида. ПоследнШ заклю- 
ченъ между заливами Рендинскимъ и Сало̂ - 
никскимъ и отдйляетъ отъ себя • въ море, на 
подоб1е трехъ пальцевъ, три гористые полу
острова: Кассандру, Лонгосъ и Аионъ-Оросъ, 
которые въ свою очередь образуютъ два мень- 
шихъ залива, носящихъ назвашя перваго и 
посл’Ьдняго изъ этихъ трехъ полуострововъ. 
На самой оконечности Апонъ-Оросъ (Святая 
гора) находится известная съ древнихъ вре- 
менъ гора Аеонъ съ ея монастырями. Съ 
утончающейся массою Балканскаго материка 
связана посредствомъ турецкихъ провинщй 
Эпира и Оессалш часть нынЬшняго коро
левства Грецш или Эллады,. которая, въ 
свою очередь, оканчивается полуостровомъ 
Пелопонесомъ или Мор.еей, съ ея многочи
сленными островами и вытянутыми въ виде 
пальцевъ отростками, которые остроумный 
Страбонъ сравнивалъ съ листомъ платана.

Пелопонесъ и материкъ связаны между со
бою лишь узйимъ плоскимъ Корпнескпцъ 
перешейкомъ; между нпми расположенъ глу- 
бокШ, открытый съ западной стороны, Ко- 
ринесюй заливъ. На сЬверо-восточномъ бе
регу материка мы находимъ заливъ Воло и 
длинный, поч:ти сосдпшпшШся съ берегомъ, 
островъ Эврипо (древняя Эвбея), который 
отделяется отъ континента каналами: Ореи, 
Таланти и Эврипо. Каналъ Эврипо, посте
пенно расширяясь, переходитъ въ Петал1Й- 
сшй заливъ, омывающШ восточные берега 
полуостровной Аттики. - На востоке и на 
iori открывается богатый островами Эгин- 
CKifi валивъ, а Пелопонесъ образуетъ три 
глубокихъ залива и одинъ менее значитель
ный: НавплШскШ на востоке, Мараеонсюй 
и КоронскШ на юге, разделяемые гористымъ 
полуостровомъ Майна, съ мысомъ Матапанъ, 
который представляетъ самую южную точку 
въ Европе, и наконецъ, заливъ Аркадсшй, 
на западе. Западный берегъ къ северу отъ 
Коринескаго залива довольно разнообразенъ 
по очерташямъ; особеннаго же внимашя 
заслуживаетъ здесь, исключая 1оничеше 
острова, только заливъ Арта; далее къ се
веру замечательны такъ называемые Бокке- 
ди-Каттаро и полуостровъ Оабшнчелло, ва 
которымъ следуетъ множество острововъ, рас- 
положенныхъ вблизи сильно расчлененнаго 
далматскаго берега. На этомъ берегу нахо
дятся важные пункты: Рагуза—нЬкогда могу
щественная торговая республика; Спалато, 
съ замечательными развалинами дворца Дш- 
клеиана и многими другими остатками рим- 
скаго города Салоны, на месте которой онъ 
выстроенъ; Себенико и Зара — нынешняя 
столица Далмацш.

Весь Балканскш полуостровъ или, какъ его принято называть, Иллирш- 
сюй треугольнику сплошь покрыть горами, но, къ сожал'Ьнш, онъ далеко не 

-настолько изслЪдованъ, чтобы можно было дать точныя сведешя относительно 
строешя его почвы. Только за посл'Ьдте годы выяснены н'Ькоторыя подробности 
въ этомъ отношенш. Въ общемъ здесь можно различать две главныхъ горныхъ 
системы, рядомъ съ которыми существует^ впрочемъ, много другихъ, менее важ- 
ныхъ. Первая изъ этихъ двухъ системъ, западная, тянется въ одномъ направленш 
съ Апеннинами, отъ С.-З. на Ю.-В.; она образуетъ водоразделъ между Адр1ати- 
ческимъ и Гоническимъ морями— съ одной стороны, и— между Эгейскимъ мо
ремъ съ другой, и представляетъ собою самую высокую и самую длинную цепь 
на всемъ полуострове.

Начало этой горной системы находится 
въ австрШской коронной земле Крайне, въ 
такъ называемомъ Карсте, где оканчиваются 
Альпы. Этотъ Карстъ далее пересекаетъ ши
рокою полосою Кроацпо и съ Динарскими

горами (тоже, что Динарше Альпы) и парал
лельными имъ цепями вступаетъ въ Бад- 
кансшя страны п заполняетъ пространство 
между продольными долинами и попереч
ными прорывами, образуемыми реками На-
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рентой, Лилой, Тарой и Моралей до Дрины, 
которыя текутъ въ Адр1атическое лоре боль
шею частью въ северо-западномъ направ- 
ленш. Близь Дрины Карстъ приходить въ 
соприкосновеше съ горами Албанш и Маке- 

‘донш. Гребень этихъ горъ отделяете австрШ- 
скую коронную землю Далмацш—узкую бере
говую полосу вдоль Адр1атики, отъ преж- 
нпхъ турецкихъ провинцШ, Боснш и Герце
говины, которыя въ настоящее время заняты 
австрШцами и находятся на крайнемъ се
веро-запад* древней Турецкой или Осман
ской пмперш. Карстъ состоитъ изъ извести 
и м*лу и характеризуется лножествомъ кот- 
ловинъ съ проточною водою, или же безъ 
нея, теряющимися р*камп и плоскостями. 
Этотъ характеръ Карста сохраняется на всемъ 
его протяженш и .обнаруживается въ его пред- 
ropin, Далмацш, равно какъ и на групп* 
острововъ, которые, какъ мы сказали, пред- 
ставляютъ лишь высоте хребты опустив
шихся уже въ море, параллельныхъ ему ц*- 
пей. Высочайшая вершина этихъ горъ Ди
нара (1,811 метр.) состоитъ и8ъ совершенно 
голаго, однообразнаго рудистоваго извест
няка б*лаго цв*та, ослепляющая глаза 
даже въ томъ случае, если смотреть на него 
чрезъ закопченное стекло; спускаюпцяся къ 
морю предгорья принадлежать въ эоцено- 
вымъ образовашямъ. Къ югу отъ Динары, у 
западныхъ склоновъ, начинающихся зд*сь и 
идущихъ на юго-востонъ горъ Марино, бе- 
ретъ начало береговая р*ка Далмацш, Де
тина, которая по выход* изъ глубокаго, по- 
хожаго на озеро бассейна, течетъ дал*е 
мощною р*кою. Выше этого начала р*ки на
ходится въ м*ловомъ известняк* пользую
щаяся широкою известностью сталактитовая 
пещера. Неподалеку отъ истока Детины и 
Динары беретъ начало другая береговая 
река, Керка, течете которой характери
зуется рядомъ живописныхъ водопадовъ. 
Многочисленным отд*льныя горныя цепи, 
составляющая горную страну Боснш и Гер
цеговину, не имеютъ особыхъ названий. Въ 
северной Боснш отличаются своею высотою 
Стогъ (1,620 метровъ) и Конья Планина 
(1,950 метр.). Къ югу отъ Герцеговины и на 
востокъ отъ Жупы и Кривоппе находится 
небольшое независимое княжество Черноя- 
pia, бол*е известное подъ назвашемъ Мон- 
тенегро; Чернояр1я представляетъ собою ди
кую, покрытую множествомъ пропастей, бед
ную горную страну, заселенную однако горстью 
отважныхъ людей. Къ югу отсюда, непода
леку отъ морского берега, лежитъ озеро Оку- 
тари, самый большой изъ замкнутыхъ бас- 
сейновъ полуострова, принимающее въ себя 
главную р*ку Черногорш, Морачу. Область 
между восточною Черногор1ею и западною 
Сербаею, имеющая въ поперечник* около 60 
километровъ, называется Расщею; по ней

проходятъ вышеупомянутыя горы Карстъ 
которыя идутъ также по Боснш, Герцего
вине, Черногорш и Сербш. Въ продольныхъ 
долинахъ, по большей части параллельныхъ 
берегу Адр1атики, берутъ начало мнопя р*ки, 
которыя текутъ на с*веръ, къ Сав*; изъ 
нихъ мы отм*тимъ: Уину, Вербасъ и Босну— 
въ Боснш, зат*мъ Дрину, которая состав
ляете границу между Восшей и Сергей. 
Вдоль всей Сербш съ юга на северъ течетъ 
Морава, впадающая въ Дунай близъ Семен- 
дрш. Морава въ начале своего течешя, на 
юг*, носить назваше Болгарской Моравы и 
принимаетъ съ правой стороны Нишаву, за
темъ съ л*вой— Сербскую Мораву съ ея прп- 
токомъ Ибаромъ. Ибаръ прорываете тяну
щуюся по южной части Сербш горную ц*пь, 
Яворскую Голую Планину; позади этого про
рыва, между Ибаромъ и Моравой, подни
маются на восток* Копавникъ (1,840 метр.) 
и Ястребацкая Планина (596 метр.), по 
гребню которой идетъ граница между Сер- 
6iero и Турщею. На востокъ отъ Моравы 
Cep6ifl также заполнена горами, которыя 
им*ютъ различным иазвашя; высочайшая 
точка ихъ Столь, достигаете 1,300 метровъ. 
Эти ц*пи частью являются переходомъ ко 
второй большой горной систем* ИллирШ- 
скаго полуострова, Балканамъ, частью же 
составляютъ связующее звено между южными 
Карпатами и дунайскими т*снинами.

Къ югу отъ прорыва, образуемая Дли
ной, Карстъ, вступая въ пределы Албанш, 
поворачиваете къ югу и, перерезанный рр- 
Деволемъ и Эргентомъ, переходить въ парал
лельный горныя ц*пи Эпира. Посл*дшя 
изъ горъ Эпира, Чина, круто спускаются 
къ морю. Дрина образуется изъ ш яш я Бе
лой и Черной Дрины, при чемъ последняя 
идете параллельно съ берегомъ, начинаясь 
въ значительномъ по разм*рамъ Охридскомъ 
озер*, которое лежитъ на высот* 692 метр, 
надъ уровнемъ моря. Долина Черной Дрины 
составляете на восток* границу множества 
параллельныхъ ц*пей, разд*ленныхъ между 
собою понижешями почвы и состоящихъ изъ 
кристаллическихъ горныхъ породъ; самая 
северная изъ нихъ Шаръ-Дагъ (Дате—по 
турецки— гора), или Шара Планина между 
городами Юскюбъ и. Призрень достигаетъ въ 
Бабасаниц* 3,300 метровъ; юго-восточное 
продолжеше ея на границ* Албанш до Ох- 
ридскаго озера называется Бора-Дагъ. Къ 
с*веру отъ Шаръ-Дага разстилаются дв* не- 
болышя равнины, одна, ниже лежащая, у 
Ипека, другая, бол*е высокая, историческое 
Коссово Поле (Дроздовое Поле), у Приштины. 
Къ Бора-Дагу примыкаютъ горы Грамм осъ 
съ вершиною Василица (1,690 метр.) и мо- 
гучШ Пиндъ, который подобно ст*н* отде
ляете Эпиръ отъ Оессалш и тяйется до 
южной оконечности Грецш. Между Пиндомъ
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и ЪнШскнмъ моремъ, къ югу отъ небольшой 
равнины при Янине съ одноименнымъ ей 
озеромъ, тянется много меридшнальныхъ це
пей, раздЪляющихъ продольныя долины Арты 
и Астропотама. Съ другой стороны, Пиндъ 
посылаетъ къ востоку две боковыхъ ветви: 
Оернсъ на юге и горы Шабка на севере. 
Обе ветви идутъ къ морю до Салоникскаго 
залива и охватываютъ бассейнъ Саламврш 
(Peneios древнихъ), который со стороны 
моря замыкается тремя известными въ древ
ности вершинами: Олимпомъ (2,973 метр.), 
Оссой, называемой ныне Киссово (1,953 метр.) 
п Пел1ономъ, ныне Плессиди (1,629 метр.). 
Въ этомъ бассейне расположена провинщя 
Оессал1я, къ которой на севере, следова
тельно,—по ту сторону горъ Шабки, примы- 
каетъ Македошя. Параллельно съ этими 
горами течетъ р. Вистрица, впадающая не
подалеку отъ за
падной гл ав н о й  

е к и  Македонш, 
ардара, въ Сало- 

никсшй зал п в ъ .
Вардаръ беретъ на
чало наШаръ-ДагЬ 
и принимаетъ р.
Караеу (въ перев. 
на турец.— черная 
вода), к о то р ая  
строго придержи
вается направле- 
шя отъ юга къ 
северу. Между Ви- 
стрицей и Караеу 
расположенъ не
сколько м еньппй 
внутренней р ядъ  
параллельныхъ возвышенностей, тогда какъ 
четвертая группа придвинута къ Вардару 
и достигаетъ наибольшей высоты въ горе 
Нидше (2,500 метровъ). Следуя направленно 
Пинда къ югу, за Оерисомъ мы встречаемъ 
новую ветвь, направляющуюся къ востоку,— 
Сароматсюя горы, или Эту древнихъ, съ зна- 
менитынъ Оермопиль скимъ ущельемъ, ко
торое отделяетъ Среднюю Грецпо отъ Новой. 
Главный хребетъ Румелш, какъ теперь назы- 
ваютъ северную часть современнаго королев
ства Грецш, тянется на юго-востокъ въ виде 
несколькихъ изолированныхъ вершннъ до 
мыса Колонна (Оушумъ). Таковы: Л1акура 
(Парнасъ, 2,460 метровъ), имеющая много 
вершинъ, Загора (Геликонъ, 1,748 метровъ), 
Элатэя (Киоеронъ 1,410 метр.), Озеа (Пар- 
несъ, 1,413 метр.), отделяющая Беоыю отъ 
Аттики и, наконецъ, около Аоинъ Гиметтъ. 
Въ общемъ западная часть Румелш гористее 
восточной, и заключаетъ въ себе самыя вы- 
сошя вершины, первое место среди которыхъ 
занимаетъ Шона (2,512 метр.).

Въ Пелопонесе мы встречаемъ продол-

жеше горъ Румелш. КориноскШ перешескъ, 
имеющШ въ самомъ узкомъ месте всего лишь 
5 килом, и перерезанный ныне каналомъ, 
представляется совершенно плоекпмъ. За то 
Пелопонесъ представляетъ собою не что пное, 
какъ большой гористый островъ, где только 
въ виде исключсшя, можно указать несколько 
длинныхъ, непрерывагощихся горныхъ цепей 
и речныхъ долинъ и равнпнъ. Средоточ1емъ 
полуострова является горная страна Трипо- 
лица пли Аркад1я,— котловина съ исчезаю
щими реками и небольшими ручьями, опоя
санная по краямъ горами. На северо-за
паде этой горной страны возвышается Одонъ 
(Эримантъ, 2,221 метр.), на севере, противъ 
Парнаса,—Хельмъ (Арашя, 2,355 метр.) и 
3npia (Киллене, 2,115 метр.), на западе— 
Налево (Артемизюсъ, 1,772 метра). Къ югу 
горы выходятъ въ виде цепей на четыре 

полуострова, изъ 
нпхъ две—южный 
Налево (Парнонъ, 
1,937 метр.) на во
стоке и горы Пен- 
тедактило (древний 
Тайгетъ) съ высо
кою горою Илга 
(2,409 метр.) на 
за п а д е , замыка- 
ютъ округъ Лако- 
нт,древнШ Лаке- 
демонъ плп доли
ну Эвроты (ныне 
При). Горы Пенте- 
дактило, подобно 
Пинду, идутъ съ 
севера на югъ; это 
— самыя высошя 

и самыя длпнныя горы; оне оканчиваются 
на самой южной оконечности Европы, мысе 
Натапанъ. На западъ отсюда, напротивъ
1онШскаго моря, выступаютъ изолнрованныя 
группы горъ Мессетя, какъ напр. Секки
н Ликодимо.

Подобно Румелш и Пелопонесу все гре- 
чесше острова очень гористы. Самыя высо- 
юя и наиболее велнчественныя группы горъ 
находятся на самомъ большомъ изъ нпхъ, 
Крите. Прерываемый понижошями почвы, эти 
горы образуютъ три главныхъ массы: Аспра- 
вуна (Леука, 2,469 метр.), Псилоритн (Ида, 
2,456 метр.) и Лазики (2,164 метра). На 
южномъ крае возвышаются Нессорск1я горы. 
Въ группе Цнкладскихъ острововъ высо
чайшею вершиною является Oiccia (Др1усъ, 
1,002 м.) на Наксосе. На острове Санторине, 
въ середине залитаго моремъ кратера, воз
вышается небольшой центральный вулканъ 
Каимени. Высшимъ пунктомъ острова Эврипа 
является гора Дельфи (1,137 метр.); Опо- 
радсюе острова какъ гречссте, такъ и ту- 
рецкге, точно также сплошь покрыты горами,

К а т т а р о.
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хотя и не столь высокими. Горы же 1ошй- 
скихъ острововъ стоятъ въ этомъ отношенш 
позади всЬхъ поименованныхъ, и лишь Элато

на острове Кефалонш достигаетъ значитель
ной высоты — 1,600 метровъ резко выде
ляясь отъ другихъ горъ.

Вторая, наиболее важная горная система Иллиршскаго полуострова— Бал
каны; подъ этимъ турецкимъ назвашемъ разумеется вся вообще система возвы
шенностей Гемуса древнихъ. Но это понятче должно быть ограничено лишь глав
ными горами, Ходжшскими Балканами, которые состоять изъ кристаллическихъ 
и палеолитическихъ породъ; отъ этихъ горъ необходимо строго отличать всякую 
другую цепь, которая слыветъ подъ именемъ Бадканъ, благодаря своей сравни
тельно значительной высоте. Голый скалистый гребень Ходжшскихъ Балканъ до
стигаетъ въ самой высокой своей точке (на северо-востокъ отъ болгарскаго 
города Карлово) 2 ,3 7 6  метровъ. Вся горная система связана на западе съ Серб
скими горами и идетъ почти параллельно Дунаю, въ разстоянш 1 0 0 — 120 кило- 
метровъ отъ него, вплоть до Чернаго моря, где и оканчивается крутымъ мысомъ 
Эминэ (7 8 0  метр.). Непосредственно на правомъ берегу Дуная, какъ мы знаемъ, 
поднимается безлесная, однообразная лёссовая терраса, которая постепенно под
нимается до подошвы Балканъ и перерезывается многочисленными притоками 
Дуная. Изъ нихъ самые важные: Тимонъ, пограничная река между Серб1ею и Бол- 
rapiero на востоке, Арчеръ, Ломъ, Искеръ, Видъ, Осма, Янтра и Восточный Ломъ. 
Главная формащя Балканъ— меловая; на северныхъ склонахъ этихъ горъ она 
занимаетъ наибольшее пространство и образуетъ широкШ уступъ до лёссовой 
окраины и даже подъ нею до Дуная. Съ приближешемъ къ однообразному гребню 
горъ, который становится все более и более плоскимъ, встречаются известиям», 
и сланецъ, въ особенности тальковый сланецъ и слюдяной сланецъ. Горные про
ходы, ведупце чрезъ Балканы изъ Болгарш (находящейся у северныхъ склоновъ) 
въ Румилш или Румелш (древняя Эрашя) по большей части затруднительны и 
находятся на значительной высоте.

Предгор1я Балканъ начинаются уже на 
западе у Видина (крепость на Дунай) ж 
ждутъ дугою, подъ назвашемъ Балканъ св. 
Николая и Старой Планины, до прорыва р. 
Искера. Балканы св. Николая на юго-во
стоке соединяются съ Берковацкими Балка
нами посредствомъ седловины и горнаго про
хода Чипоровица и своими северо-западными 
склонами составляютъ границу между Сергею 
и Болгар1ею. Высочайшая точка этихъ серб- 
ско-болгарскихъ разграничительныхъ горъ, 
Иванова-Ливада достигаетъ 1,106 метровъ 
(по другимъ измйрешямъ только 950 метр.). 
Изъ области осадочныхъ образований и тре- 
тичяыхъ формацШ долины Тимока мы по
степенно поднимаемся въ область кристал
лической зоны. Въ то время, какъ южные 
голые склоны Балканъ св. Николая вывет
рены и производятъ безотрадное впечатлйше, 
усиливаемое ихъ сйровато-зеленымъ цвй-

томъ,— северные склоны этихъ горъ покрыты 
роскошными буками и дубами. На болйе вы- 
сокихъ мйстахъ горъ перевЬсъ остается на 
стороне хвойныхъ деревьевъ, но самыя вы
сокая вершины голы и уже въ начале ок
тября покрываются снйгомъ. Высота прохода 
равняется 1,384 метра, а высота вершины 
на 300 метровъ больше. Южную границу 
этого хребта составляетъ долина р. Нишавы, 
на которой расположенъ сербшй городъ Пи- 
ротъ (по турецки Шаркой) и которая на 
юго-востоке соединяется съ известнымъ бас- 
сейномъ Софт. Эта равнина, наполненная 
массою глины, изборожденная рытвинами, 
къ 0.-3. съуживается; здесь, неподалеку отъ 
Искера, расположенъ городъ Ооф1я, который 
всегда былъ центромъ греко -  славянской 
интеллигенцш и со времени соединсшя его 
железною дорогою съ Нишемъ и Филиппопо- 
лемъ, прюбрелъ особенно важное значеше.



Гора Парнасъ и г. Дельфи.

На северной стороне Балканъ св. Николая 
начинается красивая долина Арчера, около 
которой поднимаются высомя Столовыя горы, 
при подошве густо пороспия лйсомъ, а выше 
переходящая въ длинныя голыя стены въ 
виде террасъ и состояния изъ плотнаго 
иввестняка; съ высоты прохода или седло
вины открывается чудная панорама кре
пости Белоградчика. Замечательная форма- 
щя и группировка, редкостная по своему 
великолешю окраска и окислеше матер1ала, 
изъ котораго природа создала гармониче
ски—цельный ланшафтъ, при всей вычур
ной фантастичности деталей,—все это вместе 
съ прелестью меняющагося освещсшя, про
изводить удивительный эффекта. Въ гео- 
графическомъ отношенш высокую важность 
представляетъ Искерская теснина, потому 
что теперь доказано, что Балканская цепь, 
занимающая шесть градусовъ долготы, про
рывается только въ одномъ месте, и имен
но—рекою Искеромъ съ севера на югъ. Эти 
живописныя горныя ворота находятся среди 
мощныхъ кристаллпческихъ эруптивныхъ 
образовашй. Среди красныхъ конгломератовъ 
и вместе съ ними попеременно возвышаются 
сланецъ, дшритъ, порфиръ и светло-желтый 
гранита. Эти породы начинаются около мо
настыря Череписа и идутъ на продолженш 
многихъ часовъ пути, образуя нередко за
мечательные по своей романтичности ланд
шафты, какъ напр. около Слидоля, где съ

ФР. ГЕЛЬВАЛЬДЪ Т. Ш.

гранптнаго ложа свергается красивый водо- 
падъ. Местами на красныхъ конгломератахъ 
встречаются впрочемъ известковыя породы, 
но мезозойсюя формацш достигаютъ пре
обладающая господства лишь въ самой юж
ной части теснины. По ту сторону Искер- 
ской теснины, т. е. на востокъ отъ нея, 
горы идутъ далее на востокъ подъ назва- 
шемъ Этропольскихъ и затемъ ХоджШскихъ 
Балканъ. Чрезъ Этропольсше Балканы, ко
торые достигаютъ почти 1,460 метр, высоты, 
на северо-востоке отъ Софш существуетъ 
ОрханШскШ проходъ, а на ХоджШскихъ Бал- 
канахъ имеется несколько переваловъ, изъ 
которыхъ важнейпйе Калоферъ и Тетевенъ. 
Къ востоку главная цепь получаетъ назва- 
шо Шябкинскпхъ Балканъ; идущШ чрезъ 
нихъ весьма не затруднительный перевалъ 
находится въ живописной теснине р. Янтры, 
берущей здесь начало, и ведетъ изъ болгар
ская промышленная города Габрово къ ера- 
кШскому Ширасу, къ прославленной и дей
ствительно единственной по своей красоте 
долине розъ Казанлыка, которая пршбрЬла 
всем1рную известность пропзводствомъ розо
в а я  масла. Последняя представляетъ со
бою защищенную отъ юго-занадныхъ вет- 
ровъ пологими горами равнину, которая за
полнена розовыми садами и желтеющими 
нивами; расположенный среди последнихь 
османсшя селешя, съ красными черепич
ными кровлями и белыми минаретами, пере-
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с&каемыя сверкающими ручками и оттеняе
мый большими группами орешника, ма- 
нятъ къ себе путешественника. Въ нЪсколь- 
кихъ часахъ пути отъ Казанлыка, который 
лежитъ почти на 340 метр, надъ уровнемъ 
моря, на самой высокой части Балканъ на
чинается р. Тунджа, сразу же за городомъ 
достигающая довольно значительной широты. 
Тунджа— главный притокъ Марицы, съ ко
торою она соединяется близъ Адр1анополя, 
а Марпца— самая важная река на югъ отъ 
Балканъ. Изъ Казанлыка можно попасть на 
проходъ Травну, который лежитъ несколько 
къ востоку отъ него, а затемъ—въ одно
именный съ проходомъ промышленный го- 
родъ Травну и, подвигаясь0 къ северу, въ 
древне-болгарскШ городъ царей, Тырново, на 
Янтре, положеше котораго действительно 
отличается замечательною красотою. На 
дальнейшемъ протяженш Балканъ до мыса 
Эминэ открывается несколько проходовъ, 
какъ напр. ЖелЬзныя Ворота (по турецки— 
Демиръ-Капу), высотою около 1^000 метр., 
Сливно и Доброль (650 метр.). Самый высо- 
кШ перевалъ чрезъ Балканы — Розалита 
(1,930 метр.), печальное, пустынное плоско
горье изъ филлитоваго гнейса у Маза-Ге- 
дюка,— вершины, достигающей 2,830 метровъ 
надъ уровнемъ моря и считающейся самою 
высокою точкою между Адр1атикой и Пон- 
томъ. Вторымъ по высоте проходомъ счи
тается Рабаница (1,916 метр.), между бас- 
сейномъ Попса на юге и долиною Бели- 
Видъ— на севере. Вся цепь Балканъ на

юге и на севере сопровождается параллель
ными хребтами горъ: на юге Средними го
рами (1,600 метр.), на западе—Караджа- 
Дагомъ и Баиръ-Дагомъ. На С., близь Желйз- 
ныхъ Воротъ, отделяются Кучукъ-Балканы 
(малые Балканы), которые достигаютъ всего 
лишь 715 метровъ и тянутся между двумя 
ветвями реки Камчика. '

Восточная часть Болгарш, простираю
щаяся къ северу отъ Балканъ до моря, су
щественно отличается, отъ западной, а р. 
Восточный Ломъ, впадающая въ Дунай че
тырьмя устьями близь крепости 'Рущука, 
является заметною границею между этими 
двумя частями Болгарш. Восточный Ломъ 
до своего раввйтвлешя на устья протекаетъ 
чрезъ очень интересную въ геологическомъ 
отношеши излучистую трещину, единствен
ную въ своемъ роде во всей Болгарш. Къ 
западу отъ железнодорожной лиши Рущукъ- 
Разградъ, где на нашихъ картахъ отмечено 
множество маленькихъ и крупныхъ речекъ, 
притоковъ Дуная, въ настоящее время нахо
дится только одинъ, еще многоводный при
токъ его, все же остальные бассейны со
вершенно высохли. Такимъ образомъ, въ 
физико-географическомъ отношенш, безвод
ная Добруджа начинается уже на востоке 
отъ Рущука; доселе же подъ именемъ До- 
бруджи равумёлась изолированная холми
стая страна на Черномъ море между Ду- 
наемъ и Кюстендже. Эта область имеетъ 
густое населете, преобладающее большинство 
котораго составляютъ турки.

Кроме описанныхъ двухъ главныхъ горныхъ системъ по юготвосточной части 
Иллиршскаго полуострова проходить несколько другихъ цепей, которые хотя 
имеютъ и меньшее протяжеше, но местами поднимаются не ниже Балканъ. 
Вдоль Понта отъ Бургасской бухты до Константинополя тянутся горы Истранджа, 
которыя въ Геокъ-Тепе (въ перев. съ турец.— голубая гора) достигаютъ своей 
высшей точки (1 ,2 0 0  метр.) и соприкасаются съ конечною цепью Балканъ. На 
склонахъ этихъ горъ беретъ начало несколько незначительныхъ береговыхъ рекъ, 
которыя впадаютъ въ Черное море, но на восточныхъ склонахъ начинаются 
мнойе параллельные притоки Эркенэ, которая соединяется съ Марицею вблизи 
ея впадешя въ море. Другая береговая цепь Сер1анъ-Тепе, съ вершинами Челеби 
(8 9 0  метр.) и св. Илш, идетъ вдоль Мраморнаго моря къ полуострову Галлиполи. 
Широкое пространство между правымъ берегомъ Марицы, которая течетъ вначале 
съ запада на востокъ, а затемъ отъ Адр1анополя— съ севера на югъ, и Варда- 
ромъ въ Македонш занято множествомъ горныхъ цепей; среди нихъ самая зна
чительная Родопская или Деспото-Дагъ, представляющая замечательное скоплеше 
горъ, съ вершиною Крушова (2 ,2 7 4  метра). Здесь беретъ начало р. Карасу или 
Места, впадающая въ Эгейское море почти напротивъ острова Тазо. Северньшъ 
столбомъ Родопскихъ горъ служить Рило-Дагъ (2 ,9 2 0  метр.), который после
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Олимпа считается высочайшею го
рою на полуострове. Въ чудной 
лесной лощине этой горы, у юж- 
еаго ея склона, расположенъ мона
стырь Рило, величественнейшш изъ 
монастырей Турцш и единственный 
въ своемъ роде. Онъ находится на 
такой же почти высота надъ уров- 
немъ моря, какъ и гигантская вер
шина горы, и удаленъ на добрый 
день пути отъ ближайшихъ горо- 
довъ: Самакова, Дубницы и Джумаи. Двфы е  Ис1Ир1-
Между Карасу и Стримономъ Рило-
Дагъ отд^ляетъ отъ себя къ югу Перимъ-Дагъ, къ которому примыкаетъ Босъ- 
Дагъ. Изолированныя горы Халкиды, Холомонда и Кортачемъ (1 ,1 8 5  метр.) съ его 
знаменитымъ отрогомъ, обнаженнымъ, б'Ьлымъ, какъ мраморъ Аеономъ, который 
круто поднимается изъ морской глубины на высоту 1 ,972  метра,— не тгбетъ ни 
какой связи съ Родопскими горами. Между Рило-Дагомъ и Шаръ-Дагомъ, въ Ал
каши, на л'Ьвомъ берегу Вардара поднимается невысокш Кара-Дагъ, а между 
Рило и Балканами, какъ промежуточный членъ,— гнейсовыя горы Ихтиманъ и без- 
подобная шенитовая группа Витошъ (2 ,3 3 0  метр.), которая замечательна своими 
горными породами; въ этихъ горахъ находятся богатыя залежи магнитнаго желез
няка, изъ котораго добывается отличное железо.

Поперечное положеше Балканъ, понятно, сильно вл!яетъ на климатичесшя 
услов!я Иллиршскаго треугольника. Въ то время, какъ на севере еще господ
ствуете довольно континентальный климатъ съ суровыми ветрами, при которыхъ 
низовья Дуная по большей части покрываются льдомъ,— югъ пользуется более 
ровною температурою, при которой вызреваютъ все южные фрукты. Здесь заме
чается то же явдеше, что и въ Средней Европе по сю и по ту сторону Аль-̂  
повъ. Какъ въ Италш трамонтана, такъ въ южной Турцш и Элладе холодъ при- 
носятъ лишь северные ветры зимою. Константинополь имеетъ одинаковую среднюю 
годовую температуру съ Венещей. Въ Грецш особенно благопр1ятно распределены 
времена года, чемъ она обязана, кроме своего южнаго лоложешя, вл1янш моря 
и северо-западнаго ветра, который обладаетъ укрепляющею и оплодотворяющею 
силою. Аттика въ особенности обладаетъ самымъ здоровымъ и самымъ мягкимъ 
климатомъ. Въ менее благопр1ятныхъ услов1яхъ находятся западныя части полу
острова,— какъ въ климатическомъ отношеши, такъ и въ отношенш :плодород1я 
почвы. Въ собственно Карстскихъ странахъ, въ Далмацш, Черногорш, Герцего
вине и Боснш малоплодородная почва едва лишь удовлетворяетъ насущнымъ по- 
требностямъ населешя. Иначе обстоитъ дело въ Болгарш, где по уступамъ горъ 
широко развито земледелие и процветаетъ скотоводство. Въ красивыхъ ле.сахъ
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Балканъ водятся медведи и волки; другихъ достопримечательностей въ фауне 
полуострова н£тъ; впрочемъ, въ Константинополе въ виде исключешя появляется 
верблюдъ, напоминающш о близости Азш, подобно тому, какъ на Гибралтаре 
обезьяны паломинаютъ о противолежащей Африке. Богатство полуострова заклю
чается въ хорошихъ тонкорунныхъ овдахъ, козахъ и лошадяхъ, вине, изюме, 
коринке, прекрасномъ табаке, хлопчатой бумаге, деревянномъ масле, гаафранЬ, 
шелке, фруктахъ, камедныхъ деревьяхъ и зерновомъ хлебе. Громадный минераль
ный сокровища лежать еще нетронутыми въ недрахъ земли.

Королевство Румыния.

та карпатская страна въ географическомъ отношенш принадлежитъ къ 
Восточной Европе и, занимая пространство въ 1 3 1 ,0 0 0  кв. килом., насчиты- 
ваетъ до 5 .0 0 0 ,0 0 0  жителей. Румышя состоять изъ двухъ княжествъ: Валахш 
и Молдавш и съ 1 8 3 1  года представляетъ конститущонное королевство съ сена- 
томъ и палатою депутатовъ, назяачаемыхъ избирательными коллеиями. Войско 
въ мирное время состоять изъ 5 0 ,0 0 0  человекъ, а на пограничномъ съ Болга- 
pieio Дунае имеется небольшой флотъ. Военная гавань Румынш находится въ 
Добрудже, где на долю этого государства приходится небольшая прибрежная 
полоса по Понту. Это Кюстендже, соединяемое пересекающею Добруджею желез
ною дорогою съ Чернаводою на Дунае. Baiaxia занимаетъ южные склоны Семи
градской возвышенности до Дуная и рекою Алютою или Ольтою делится на 
Малую (западную) и Большую (восточную). Речка Милькова отделяетъ ее отъ 
Молдавш, т. е. отъ восточнаго склона Семиградш, которая орошается тремя, 
рукавами Дуная и р. Сереть.

Характеръ страны находится въ зависи
мости отъ высоты, протяжешя, ширины, скло- 
новъ и водоразд&ловъ Карпатскихъ горъ, ко
торый могучею дугою окружаютъ Румын! ю отъ 
запада къ северу и на востокъ. Она ясно 
делится на три области: гористую, холмистую 
и низменную. Гористая область съ ея ска
лами и громадными первобытными лесами 
изобилуетъ всевозможными металлами, дан
ными минеральными источниками и дичью; 
но эти сокровища внутри и поверхъ земли 
малодоступны, неивсл-Ьдованы и почти не 
тронуты рукою человека. На тучныхъ пастби- 
щахъ холмистой области кормятся громад- 
ныя стада скота, но населеше мало поль
зуется мясомъ, а кожа лучше выделывается 
заграницей, чёмъ дома; въ изобилш родится 
здесь высокаго качества виноградъ, но вино- 
д,Ьл!е ведется небрежно. Накояецъ, подви
гаясь на югъ, мы достигаемъ низменной об
ласти, которую справедливо можно назвать 
житницею Европы. Здёсь въ пэобилш про-

израстаютъ: маисъ, пшеница, всевозможные 
виды хлебяыхъ и полевыхъ растешй, почти 
не требуя обработки, благодаря почве, которая 
еще долгое время не будетъ нуждаться въ 
удобренш. Здесь родятся прекрасные плоды, 
но въ небольшомъ количестве, потому что 
разведете ихъ требуетъ терпешя, знашй и 
труда. Таковы сокровища и богатства, кото
рыми провидеше съ незапамятныхъ временъ 
щедро одарило Румышю. Но эта слишкомъ 
пышная производительность природы, обез- 
печивая легкШ, беззаботный способъ суще- 
ствовашя народа, сделала нацпо ленивою и 
косною; этою-же особенностью характера ру- 
мынъ объясняется столь продолжительное пре- 
бываше ихъ въ цепяхъ деспотизма. Румы
ш я— лоистинЬ благословенный край: изоби
луя всевозможными естественными богатства
ми, она соединяетъ въ себе съ величавостью 
горъ и меланхолт безконечныхъ равнинъ. 
Отсюда понятна горячая любовь румынъ къ 
родине, богатства и красота которой съ из-
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€ыткомъ вовнаграждаютъ веб бЬды и несча- изъ Думбовицы, того всегда будетъ тянуть 
ст1я, и не безъ основания румынъ можетъ къ ней“ . Впрочемъ, въ последнее время и 
«казать иностранцу: „кто хоть разъ пилъ воду изъ Румынш началась эмиграц1я.

Типъ румынскаго крестьянина.

Румыны, по всей вероятности потомки древнихъ жителей Д а ш , говорятъ 
на нарМ и, родственномъ романскому языку, исповедуютъ православную в-Ьру; въ 
общемъ румыны обладаютъ среднимъ, иногда даже маленышмъ ростомъ; они худо
щавы и носятъ южный отпечатокъ; мужчины красивее женщинъ, имеютъ осле
пительно белые зубы, изящныя руки и ноги, красивую походку; подобно выонамъ, 
они быстры въ движешяхъ, отличаются гостепршмствомъ, замечательною выносли
востью и отвагою, но въ то-же время они ленивы, недоверчивы, невежественны и 
суеверны. Уступая въ красоте мужчинамъ, румынки отличаются большими достоин-
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ствами сравнительно съ первыми. Къ школьному образованно он$, правда, отно
сятся еще индефферентн^е, чймъ мужчины, но зато обладаютъ отъ природы пре
красными способностями. Въ недавнее время, подъ крутымъ правлешемъ короля 
Карла, изъ династш Гогенцоллерновъ, вс'Ь отрасли сельско-хозяйственной и ум
ственной жизни сильно подвинулись впередъ въ своемъ развитш. Это свид^тель-

Рулынская дала.

ствуетъ, что- духовныя силы и способности румынскаго народа очень велики и не 
испорчены. Почти три съ половиною миллюна населешя Румынш, следовательно 
около 3/ 4 его, падаетъ на долю крестьянъ.

Если дымъ или собачШ лай не извй- 
щаютъ путешественника о близости деревни, 
то можетъ случиться, что онъ зам&титъ ее 
только тогда, когда подойдеть къ ней на 
разстояше несколькихъ шаговъ: большинство 
домовъ, или вернее, землянокъ, прячутся глу
боко въ земле, ихъ цаленыпя окна сделаны

почти въ уровень съ зеллей, и коническая 
кровля покрыта ржаною или лаисовою соло
мою, наполовину выветрившеюся и местами 
поросшею мохомъ, такъ что даже человекъ, 
обладающШ хорошимъ зрен1емъ, можетъ быть 
введенъ въ заблуждеше. Если въ деревне 
имеется улица, то входъ и выходъ изъ нея
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часто запирается подвижною перекладиною, 
которую поднимаютъ совершенно или напо
ловину голыя дети цыганъ, выпрашивая у 
васъ милостыню. Громадное большинство мйст- 
наго населешя живетъ въ такихъ убогихъ 
землянкахъ; он4 заключаютъ въ себе обыкно
венно два отдЪлешя: одно представляетъ жи
лую комнату, спальню и кухню; зд&сь-же 
находитъ себе прнотъ и разный мелкШ скотъ, 
а другое служитъ кладовою и складомъ корма 
для скота. Въ румынскихъ деревняхъ разво
дятся преимущественно три породы живот- 
ныхъ: свиньи, злыя 
собаки и... блохи.
Редко можно встре
тить садикъ съ гряд
кою овощей, а еще 
р^же — съ цветами, 
фруктовыми деревья
ми и тенистою зе
ленью. Здесь всего 
чаще садятъ сливы, 
такъ какъ оне не 
требуютъ большого 
ухода и изъ нихъ 
приготовляется лю
бим ая рум ы нам и 
„чука".

Румынъ рано со- 
зреваетъ и рано ста- 
реется; браки заклю
чаются въ очень мо- 
лодыхъ годахъ  и 
обыкновенно быва- 
ютъ очень плодови
ты; впрочемъ, боль
шая часть детей не 
до сти гаетъ  даже 
десятилетняго воз
раста. Въ общей сум
ме рождешйпреобла- 
даетъ мужской полъ, 
но зато и смертность 
среди мальчиковъ бо
лее, чемъ среди дево- 
чекъ. Съ наступлешемъ 25—30-летняго воз
раста румынская женщина, въ молодости почти 
безъисключенШ обладающая красотою Юноны, 
обращается уже въ пожилую морщинистую ста
руху, потому что здесь она обречена на участь 
выочнаго животнаго, тогда какъ ея госпо- 
дпнъ и повелитель спокойно лежитъ на боку. 
Ребенокъ на спине, ребенокъ подъ серд- 
цемъ, ребенокъ на рукахъ, да вдобавокъ еще 
какая-нибудь ноша на голове и маленькая 
прялка въ руке — вотъ довольно обычная 
картина румынской женщины, имеющей за
частую пе более 18 летъ. Костюмъ румынки 
состоитъ изъ длинной рубашкп, двухъ персд- 
ныковъ, спереди и сзади, и живописно на- 
брошеннаго на голову платка; платьевъ обык
новенно не носятъ. IIpieMbi п способы обра

ботки крестьянами винограда и пашни, ин
струменты и оруд1я, экипажи — все грубо, 
неуклюже, тяжеловесно, трсбуетъ затраты 
лпшняго времени и силъ и въ значительной 
степени .понпжаетъ прибыль. Местами не
которые состоятельные, здравомысляпце земле
владельцы вводятъ улучшешя, но пхъ прп- 
меръ прививается съ трудомъ и находить 
себе мало подражателей. Румыны употреб- 
ляютъ главнымъ образомъ растительную пшцу, 
по преимуществу маисъ, который изготов
ляется въ разнообразнейшихъ видахъ. На- 

щональное кушанье 
— кукурувовая каша, 
„мамалыга", а люби
мый н а п и т о к ъ — 
водка-сли вн ян ка , 
„чука". Кроме маиса 
румыны употребля- 
ютъ въ пищу и дру- 
ия  полевыя расте- 
шя, молоко, яйца; 
мясо, и именно сви
ное, занимаетъ по
следнее место въ 
ряду потребляемыхъ 
ими пищевыхъ ве- 
ществъ. Любимыми 
ра8влечен1ями ру
мынъ служатъ му
зыка и танцы; не
мудрый с кр и п ач ъ  
поднпмаетъ на ноги 
всю деревню и развя- 
зываетъ все глотки; 
все танцы и напевы 
н осятъ  нащональ- 
ный характеръ; они 
то резвы и шалов
ливы, то нежны, тро
гательны п въ об- 
щемъ очень грациоз
ны. Очень красивы 
пестрые ряды пыл- 
кпхъ юношей и ко- 

кетливыхъ девушекъ въ яшвоппсныхъ ко- 
стюмахъ, когда они кружатся, танцуя „гору". 
Почти все матерш, употребляемый для ко- 
стюмовъ, изготовляются на месте; работа 
пхъ весьма недурна и даже изящна; покрой 
п костюмы въ высшей степени нарядны; ру
мыны очень любятъ мишурныя украшешя 
и ярше цвета. Къ сожаление мужчины от
личаются наклонностью къ пьянству, которое 
нередко приводить къ кровавымъ столкнове- 
шямъ. УбШства и кража скота составляютъ 
главные виды преступлен:^ среди деревен- 
скаго населешя, образоваше котораго стоить 
на довольно низкой ступени.

Скотоводство ведется здесь вообще безъ 
всякой системы, а разведете лошадей, на
ходившееся въ такомъ блестящемъ состоянш

Румынсше солдаты.
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РумынскШ почталшнъ.

въ прежнее время, даже пришло въ упа- 
докъ; точно также не можетъ быть и рЬчи 
о ращональномъ земледблш. Во время не- 
еколькихъ, сл'Ьдующихъ одинъ за другимъ 
урожайныхъ, годовъ плоды урожаевъ растра
чиваются съ поразительною безпечностью, а 
во время неурожаевъ и опустошительнаго па
дежа скота населеше сваливаетъ вину на 
недоброжелательство стихШ или объясняетъ 
эти несчасшя гнйвомъ какого-нибудь оскорб- 
леннаго святого. Въ остальной Европе со- 
вс4мъ не им^ютъ представлешя о массе де- 
негъ, получаемыхъ Румышею въ счастливый 
годъ, когда уродятся маисъ, пшеница и nponin 
полевыя растешя, когда ни падежъ, ни за
суха, ни степной пожаръ, нп жестоюе мо
розы не уничтожатъ громадный стада скота. 
Каждый житель, даже бйднякъ, превращается 
тогда въ состоятельнаго человека и начи
нается беззаботный кутежъ, въ которомъ за
бываются все пережитыя невзгоды; пробуж
дается неудержимое стремлеше путешество
вать, увлекающее за границу ц’Ьлыя группы 
населешя, принадлежащий) къ среднему со- 
словш, и плоды урожая оказываются не менее 
выгодными для курортовъ и модныхъ мага- 
зиновъ ВЬны и Парижа, чемъ для обитателей 
ихъ счастливой родины.

Но если мы обратимъ внпмаше на то, что 
въ Румыши на тысячу жителей приходится

семь человйкъ, принадлежащихъ къ промыш
ленному классу, что большая часть суще- 
ствующихъ круиныхъ промышленныхъ пред- 
npiflTifi п производствъ находится въ рукахъ 
пностранцевъ, когда мы изъ торговой статп- 
стики узнаемъ, что вывозъ произведенШ обра- 
ботывающШ промышленности настолько не- 
значителенъ, что о немъ пожалуй не стоить 
и говорить, а ваяенейпие виды сырья выво
зятся заграницу для надлежащей обработки 
и возвращаются въ Румынпо въ обработан- 
номъ виде, какъ напр. мука, кожа, шерсть, 
поташъ и т. п.,—то будемъ совершенно правы, 
если скажемъ, что въ промышленномъ отно- 
шеши Румышя принадлежишь къ числу очень 
б&дныхъ странъ. Климатъ и естественныя 
услов1я страны указываютъ румынамъ прежде 
всего на земледЗше, скотоводство и горный 
промыселъ, который находится здесь въ очень 
жалкомъ состоянш. И пройдетъ еще не мало 
лйтъ, прежде чЬмъ наиболее ваяшые про
дукты промышленнаго производства страны 
будутъ въ состоянш отвечать существующему 
спросу и потребностямъ. Впрочемъ, въ этомъ 
отношенш уже замечается здесь прогрессъ; 
объ этомъ свидетельствуетъ фактъ постоян- 
наго возрасташя новыхъ предпр1ятШ и про
изводствъ; но пхъ все-таки еще недостаточно, 
чтобы доставить Пумынш положеше, незави
симое отъ пностранцевъ. Оптовая торговля 
находится въ рукахъ пностранцевъ, .которые 
являются въ ней законодателями и поль
зуются доходами отъ страны и отъ произво
дителей, и лишь немноия румынсюя фирмы 
выдерживаютъ такую кбнкурренщю, болыпин- 
ство-же довольствуется очень скромною при
былью. Не подлежишь никакому сомнение, что 
торговая деятельность румынъ могла-бы быть 
гораздо крупнее, еслибы внутри страны суще
ствовали более многочисленные и лучипя пути 
сообщешя; во всей стране нетъ ни одного 
шоссе,, которое было-бы вполне исправно на 
разстоянш хотя-бы несколькихъ часовъ пути. 
Въ продолжительную сухую погоду молено легко 
проехать страну проселочными и большими 
дорогами, хотя густые клубы пыли делаютъ 
подобное путеществ1е не особенно нр!ятнымъ; 
но съ наступлешемъ болыпихъ дождей тол
стый слой почвенной глины размокаетъ, мно
жество канавъ, ручьевъ и рекъ переполняются 
водою и выступаютъ изъ невысокихъ бере- 
говъ, и тогда нельзя и думать о какой-бы 
то ни было поездке, далее самой недалекой. 
Впрочемъ, за последнее время въ Румыши 
съ большою энерпею принялись за постройку 
железныхъ дорогъ; въ настоящее время въ 
Румыши уже насчитывается 2,600 километ- 
ровъ леелезнодорожныхъ путей.

Дунай течетъ вдоль всей страны отъ Турнъ-Северияа до Сулинскаго устья 
и образуетъ одинъ изъ наиболее удобныхъ путей сообщешя. На его берегахъ распо
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ложено много городовъ, им'Ьющихъ важное значеше въ торговомъ отношенш; та
ковы: 1алацъ (6 0 ,0 0 0  жит.), между устьями Серета и Прута, откуда вывозится, 
кроме хлеба, л'Ьсъ, соль, шерсть и керосинъ; Браиловъ (4 7 ,5 0 0  жит.), важнЬйшш 
дунайшй портъ Валахш и главное складочное место для хлеба; Журжево, средо- 
точ1е различныхъ торговыхъ кампашй и д'блъ со всеми значительными загранич
ными рынками. Некоторый менее значительныя гавани, какъ Турнъ-Северинъ, Ка- 
лофатъ, Магарели точно также ведутъ оживленную торговлю, хотя и не столь 
обширную, какъ въ вышеупомянутыхъ крупныхъ портовыхъ городахъ. Множество 
парусныхъ и паровыхъ судовъ, буксировъ и неболыпихъ лодокъ вс'Ьхъ пащональ- 
ностей бороздятъ широкую реку, преимущественно внизъ отъ Браилова, спеша 
но безопасному ныне Сулинскому каналу въ Черное море, которое, впрочемъ, со 
времени откры т Суэцкаго канала уже утратило свое значеше. Изъ другихъ го
родовъ Румын1и наиболее валены: Крайова въ Малой Валахш, Фокшаны на р. Миль- 
кове, Плоэшти, Яссы (7 3 ,0 0 0  жит.), недалеко отъ Прута, главный городъ Мол- 
давш, и Букурештъ, или Бухарестъ на Думбовице (1 9 6 ,5 0 0  жит.), главный городъ 
Валахш и всей Румыши.

Бухарестъ, столица Румынш, универси- дать, какъ цивилизованный Западъ, нахо- 
тетскШ городъ, замЬчателенъ ужаснейшею дясь бокъ-о-бокъ съ Востокомъ, входитъ съ 
грязью и ослепительною роскошью: здесь ря- нимъ во всевозможнейппя столкновешя. Нуж- 
домъ съ лгалкнми лачугами возвышаются ве- но потратить не менее ияти часовъ для того, 
ликолепные дворцы; это городъ непроходи- чтобы обойти вокругъ всего города, потому 
ныхъ улицъ, 10,000 экипажей и 50,000 ве- что мнопе дома, особенно въ предместья, 
ликолепныхъ лошадей. Здесь можно наблю- лежатъ разсеянно и окружены садами. Въ

Б у х а р е с т ъ.
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составь населения входить 8 —10 тысячъ 
иностранцевъ, представляющихъ по преиму
ществу культурный элементъ, около 5,000 
евреевъ, представителей торговли и 9,000 цы
гань. Описать Бухарестъ такъ-же трудно, 
какъ и исходить его. Почти въ средине го
рода находится торговый кварталъ, съ его 
четырьмя улицами, театромъ, королевскимъ 
дворцомъ, магазинами, въ которыхъ выстав
лены различныя произведешя промышлен

ности и предметы роскоши, привезенные съ 
востока и запада, и множество кофеень. Об
становка этой части города имЬетъ еще евро- 
пейсшй характера кругомъ возвышаются 
дома, изъ которыхъ мноие им^ють довольно 
красивую наружность, но за границами этого 
квартала уже чувствуется Валах1я: въ без- 
порядке выстроенные хижины и дома на- 
ломинаютъ скорее хутора и деревни, соеди
ненные между собою нисколькими дорогами.

Королевство Серб1я.

Серб1я занимаетъ площадь въ 4 8 ,5 9 0  кв. килом, и, какъ уже мы знаемъ, 
въ сйверныхъ частяхъ своихъ холмиста, въ южныхъ и восточныхъ гориста и по
крыта продольными долинами; но сербш я горы не достигаютъ высоты Альпъ. 
Страна эта повсюду плодородна и богата лесами, но заселена’сравнительно р'Ьдко, 
хотя численность населешя значительно возрастаетъ. Въ 1 8 7 9  году здйсь насчи
тывалось 1 .6 8 2 ,5 0 0  жителей, а теперь число ихъ доходитъ уже почти до
2 .2 5 0 ,0 0 0 . Количественное, отношете между полами какъ во всей Сербш, такъ 
и въ отдЬльныхъ ея частяхъ, нормально; господствующее в£роиспов£даше— гре
ческое, православное; православную религда исповйдуютъ около 9 0 ° /о  населешя. 
Городское населеше составляетъ отъ 10°/о до 11°/о всего числа жителей; насе- 
леше въ этнографическомъ отношены распадается на три нащональности: серб
скую, болгарскую и румынскую; кромгЬ нихъ заслуживаютъ еще внимашя цыгане 
и евреи. Преобладающее большинство приходится, конечно, на долю сербскаго 
элемента, который встречается въ Далмацш, Герцоговин-Ь, Черногорш, Боснш и 
наконецъ въ Серб1и. Но здесь онъ сохранился въ чистоте только въ западныхъ 
округахъ, почти до береговъ Моравы, съ приближешемъ же къ востоку все более 
и более поглощается болгарскимъ и румынскимъ элементами.

Сербы —  народъ патргархальнаго склада; 
въ душе серба много поэзш, и онъ любить 
воспевать подъ аккомпаниментъ монотон- 
наго нащональнаго инструмента, гуслей, 
славную ucTopiio былыхъ временъ. Подъ су
ровою наружностью серба часто скрывается 
твердое сознаше собственнаго достоинства и 
вообще много симпатичныхъ качествъ. Сербы 
по большей части высоки ростомъ и стройны, 
обладаютъ большою физическою силою и 
благородными, правильными чертами лица. 
Bet мужчины имйютъ гордый, воинственный 
видъ и даже самая походка ихъ свидетель- 
ствуетъ о мужестве и проникнута чувствомъ 
собственнаго достоинства. Вооруженные они 
представляются настоящими сынами Марса. 
Костюмъ сербовъ въ провинцш шгЬетъ во
сточный характеръ и состоитъ изъ широ- 
кихъ шароваръ, перехваченныхъ внизу, не

много выше колена, изъ куртки, сплошь вы
ложенной шнурками,' и головнымъ уборомъ 
служить феска съ кистью. Въ болыпихъ го- 
родахъ, какъ напр. въ Белграде, мужчины 
носятъ по большей части обще-европейскШ 
модный костюмъ. Женщины, подобно мужчи- 
намъ, также обладаютъ красивымъ сложе- 
шемъ, стройны, пмйютъ благородный черты 
лица; походка ихъ, какъ и мужчинъ, про
никнута горделивостью и чувствомъ собствен
наго достоинства. Въ провинцш и оне оде
ваются по-восточному, но въ городахъ, почти 
безъ исключешй, носятъ европейскШ ко
стюмъ. Замужшя женщины, особенно пожи- 
лыя, обыкновенно носятъ здесь феску, во- 
кругъ которой оне искуссно обвиваютъ свои 
волосы; такая прическа очень идетъ къ нимъ. 
Сербы строго придерживаются- своей право
славной релиии. Но духовенство въ Сербш
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далеко не пользуется тймъ авторитетомъ 
среди населешя и не имЬетъ на него такого 
влiянiя, какъ у ыногихъ другихъ народовъ. 
Что касается образа жизни сербовъ, то онъ 
отличается умеренностью и разсуднтель- 
ностью. Въ Сербш, какъ и вообще на во
стоке, чрезвычайно развито гостепршмство. 
Кроме того, сербъ очень услужливъ я преду- 
предителенъ по OTHouieHiio къ иностранцамъ.

Среди южно-славянскихъ племенъ сербы 
всехъ даровитее. Храбрые, горячо преданные 
своей родине и нащи, они нередко кажутся 
слишкомъ грубыми и несправедливыми по 
отношение къ другимъ племенамъ. Для на- 
щональности они готовы на кашя угодно 
жертвы; объ этомъ свидетельствуютъ, между 
прочими, богатые фонды и благотворитель
ным учреждешя, преследующая задачи цер- 
ковнаго и школьнаго дела. Литература по
явилась ранее и развилась у сербовъ гораздо 
пышнее, чемъ у другихъ южныхъ славянъ. 
Сербы одарены богатою фантаз1ею; въ про- 
изведешяхъ ихъ народной лоэзш встречаются 
положительные перлы; особенною симпаиею 
пользуется шицональный героическШ эпосъ. 
Серб1я имеетъ свою ncTopiio, хотя п съ пе
чальною развязкою; поэтому въ сербскихъ 
песняхъ н напевахъ сквозитъ меланхол1я, 
слышатся трогательным жалобы на гибель 
своего государства и народной свободы. Эта 
странствующая народная поэз1я, восхваляю
щая героевъ родины, нмеетъ свопхъ пред

ставителей въ лиде народныхъ певцовъ и 
разсказчиковъ, которые передаютъ своимъ 
соотечественнпкамъ древшя сказашя и пре- 
дашя и такимъ образолъ поддержнваютъ въ 
нихъ патр1отизмъ, чувство надшнальной гор
дости и ненависть къ исконнымъ врагамъ, 
туркалъ. Сербы, подобно другимъ южнымъ 
славянамъ, соединяются въ кружки, такъ 
называемыя „задруги14, въ составъ которыхъ 
входитъ очень много членовъ, преследую- 
щихъ одинаковые дели и интересы. „Ста
рейшина14, глава семьи, старшШ въ доме, 
или выбранный членами семьи представи
тель заведуетъ порядками въ доме; онъ 
пользуется неограниченнымъ почетомт» со 
стороны домашнихъ и отдаетъ приказа- 
шя и распоряжешя, по которымъ произво
дятся все домашшя дела пли работы. Та
кая семейная община охватываетъ несколько 
домовъ; среди южныхъ славянъ члены семьи 
такъ привязаны къ своимъ родителями и 
родственниками, что отделиться отъ роди- 
тельскаго очага считается почти позоромъ.

Вместе съ болгарами, которыхъ насчи
тывается около 100,000 человекъ, наиболее 
важнымъ элементомъ населешя являются 
румыны (150,000 челов.), которые живутъ 
тоже въ восточныхъ округахъ. Какъ и везде, 
такъ и здесь они отличаются отъ окружаю- 
щнхъ ихъ племени более правильными и 
красивыми чертами лица. Кроме того серб- 
сше румыны прилежны, бережливы и упорно
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придерживаются своего нащональнаго ко
стюма и языка. Въ Сербш румыны распола
г а ю т  двойнымъ, сравнительно съ сербами, 
количествомъ школъ и церквей; но обучете 
производится исключительно на сербскомъ 
языке, такъ какъ законъ не признаетъ въ 
Сербш иной нащональности, кроме сербской. 
Несмотря на это румыны не становятся 
сербами; папротивъ здесь наблюдается даже 
румынизащя сербовъ. Еъ румынамъ же мо- 
жемъ причислить еще цинцаровъ, или куцо- 
влаховъ, которые въ Сербш играютъ ту же 
роль, какую играютъ евреи во многихъ вен- 
терскихъ, особенно же въ польскихъ дерев-

няхъ, съ тою лишь разницею, что послйдше 
гораздо лучше цинцаровъ понимаютъ и пре- 
слЬдуютъ свои интересы. Цинцаровъ насчи- 
тываютъ до 20—25 тысячъ. Количество цы- 
ганъ колеблется между 30 и 35 тысячами; 
цыгане ведутъ оседлый образъ жизни; встре
чаются даже деревни, заселенный одними 
только цыганами; таюя деревни тгЬготъ 
очень жалшй видъ. Главное заият1е мест- 
ныхъ цыганъ состоитъ въ выделке кирпича. 
Евреевъ въ Сербш очень мало — не болЬе 
3,500; онп происходятъ отъ испанскихъ 
евреевъ, ^ежавшихъ отъ инквизицш, и до 
настоящаго времени говорятъ по-испански.

промышленной деятельности. Даже до-Въ Сербш вовсе не существуетъ
машшя ремесла находятся на очепь низкой ступени р а зв и т . Населеше зани
мается исключительно почти земледЗшемъ и скотоводствомъ, но и этого рода 
деятельность стоить здесь на очень низкой ступени р а з в и т .

Въ Сербш совсемъ нйтъ крупныхъ земле- 
влад^льцевъ. Вей земли государства раздро
блены между крестьянами. А такъ какъ здесь 
не пмйется крупныхъ владельческихъ хо- 
зяйствъ, пользующихся въ вемледйлш но
вейшими улучшешями, то и вся масса насе- 
лешя въ дйлй обработки почвы не далеко 
ушла отъ тйхъ пр1емовъ, которые практико
вались сотни лйтъ тому назадъ. Причинами 
незначительнаго р а з в и т  земледелия явля
ются: почти полная изолированность страны 
отъ окружающаго Mipa вследств1е недостатка 
въ путяхъ сообщешя; податная система, по
тому что въ Сербш не существуетъ налога 
на землю; отсутств!е кадастра и коммасацш; 
изобил!е церковныхъ и домашнпхъ праздни- 
ковъ; главнымъ же образомъ — низюй уро

вень развития нацш, которая удовлетворяетъ 
свои простыя потребности небольшимъ коли
чествомъ труда, обработывая свою землю 
только отчасти; наконецъ, наследственное 
отвращеше сербовъ къ труду. Вслйдств1е 
этихъ причинъ более половины пригодной 
для культуры земли лежитъ невозделанною, 
а другая часть ея возделывается весьма не
совершенно. Зато здесь довольно сильно раз
вито скотоводство; сербъ— прежде всего па- 
стухъ; ему всего более нравится пастушеская 
жизнь, какъ наиболее свободная и не тре
бующая особенныхъ трудовъ. Разводятся глав
нымъ образомъ свиньи, оне составляютъ 
действительное богатство страны, будучи вы
возимы въ громадномъ количестве загра
ницу.

Сербстя селешя, соответственно незначительному количеству жителей, не
велики и разбросаны на болыпихъ разстоян1яхъ одно отъ другого. Деревни 
обыкновенно состоять изъ одноэтажныхъ мазанокъ, а домашнш инвентарь редко 
превышаетъ потребности пастуха. Но каждая мало-мальски значительная деревня— 
и на это надо обратить особенное внимате,— имеетъ если не церковь, то школу; 
образоваше юношества въ такихъ школахъ возлагается на испытаннаго на месте 
и содержимаго на счетъ государства семинариста,— обстоятельство, указывающее 
какъ сильно заботится сербское нравительство о народпомъ образовали, Многое 
сделано и для высшаго научнаго образовашя. Такъ, въ Белграде существуетъ акаде- 
м1я, где кроме медицинскаго факультета имеются и все друие; эта академ1я уже 
пользуется среди заграничныхъ сербовъ и другихъ южныхъ славянъ известностш, 
и переполнена какъ местною, такъ и заграничною молодежью. Кроме того въ 
Сербш имеется много другихъ, основанныхъ государствомъ, прекрасныхъ учебныхъ 
заведенш. Между прочимъ въ Белграде существуетъ высшая женская школа, ко-
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Цетинье.— Дворецъ князя.

торая по своему замечательному устройству и подбору учащаго персонала не 
уступаетъ родственнымъ ей заведешямъ Германш и Швейцар}и. Это— академиче
ское учреждеше, основанное и поддерживаемое государствомъ. Наиболее значи
тельные города, какъ Белградъ и Крагуевацъ, уже имеютъ более или менее ци
вилизованный видъ, а Белградъ, какъ резиденщя правительства и средоточ1е на- 
цюнальной культуры, получилъ уже вполне европейскую физюномш.

Белградъ (по-серб. Београдъ), укрЬплен- 
ный главный городъ страны, съ 54.000 жи
телей, раеположенъ при сл1яши Савы съ 
Дунаемъ: съ 1867 года, когда турки отка
зались отъ права заняли крепости своими 
войсками, онъ сдйлалъ значительные успехи 
въ своемъ развитш. Съ этого времени Бйл- 
градъ сталъ дышать свободнее, и съ каж- 
дымъ его вздохомъ рушились безобразныя 
турецк1я постройки, а вместо нихъ начали 
возникать новые европейские дома и новыя 
улицы. Повсюду появились новыя, выкра- 
шенныя въ рвйтлыя цвйта, и устроенный 
въ европейскомъ вкусй здашя, появились

новые магазины съ большими витринами со
вершенно тате  же, какъ и въ другихъ боль- 
шихъ городахъ. ТурецкШ кварталъ на берегу 
Дуная тоясе исчезъ; остатками турецкаго го
рода являются нисколько турецкихъ домовъ, 
мечеть и рядомъ съ нею высокШ, стройный 
минаретъ. Теперь подлй мечети возвышается 
хорошо устроенный театръ; вей главный 
улицы въ городй вымощены, хотя имъ недо- 
стаетъ тротуаровъ и нйкоторыхъ другихъ 
удобствъ. Крепость такясе расширена и при
ведена въ порядокъ: сразу видно, что старая 
турецкая крйпость находится теперь въ ру- 
кахъ энергичнаго правительства.
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Посл'Ь Белграда заслуживаетъ упоминашя только древняя столица государ_ 
ства, Крагуевацъ; онъ расположенъ въ центра страны и насчитываем до 5 ,000  
жителей. Посл'Ь событШ войны 1876 года получили известность Крушевацъ и 
Алексинацъ на юг£, Княжеваць и Зайчаръ на востоке.

Кто побывадъ въ Сербш несколько разъ 
за послйдшя десять л&тъ, тотъ не можетъ 
не согласиться, что въ ней начались эна- 
чительныя улучтешя. Это особенно заметно 
при объезде страны чрезъ главные города 
ея 17 округовъ. Очень удобный экипажъ, съ 
тростниковою покрышкою, и опытный ку- 
черъ являются къ услугамъ путешественника 
въ любомъ городе, имеющемъ более или ме
нее оживленный характеръ, и въ любой изъ 
главныхъ городовъ ведетъ удобная и по 
большей части поддерживаемая въ исправ

ности дорога, а по новымъ лишямъ дорогъ, 
облегчающихъ движеше, проведены телеграф
ный проволоки. Окруясные города также но- 
сятъ на себе следы прогресса, проявляю
щегося именно въ ихъ измененной или 
вполне, пли частно планировке п целосо- 
образномъ расположен^. УлучШеше часто 
замечается и въ деревняхъ; здесь оно про
является гдавнымъ образомъ въ виде новыхъ 
хорошихъ построекъ, большею частш церквей, 
школъ или гостиницъ, по-турецки „беанам, 
какъ здесь называютъ ихъ.

Во главе государства, объявленнаго въ 1 8 8 2  году королевствомъ, нахо
дится конститущонный монархъ. Верховная законодательная власть принадлежим 
«скушцинй», состоящей изъ денутатовъ, избираемыхъ непосредственно народомъ. 
Администращя въ своихъ главнЗзйшихъ чертахъ организована по образцу прусской 
и отличается въ общемъ порядкомъ и аккуратностью въ веденш д^лъ. Благодаря 
бережливости сербовъ финансы государства находятся въ лучшемъ состоянш, ч'Ьмъ
во многихъ другихъ государствахъ, 
несмотря на то, что естественныя 
богатства страны почти совсймъ не 
разрабатываются, что кромф ското
водства здйсь не существуем ни
какой, сколько-нибудь заслуживаю
щей внвмашя промышленности и 
что народъ поэтому вообще бЪденъ. 
Военное Д'Ьло въ Сербш организо
вано по образцу Швейцарш. Каждый 
взрослый сербъ, способный носить 
opymie, зачисляется въ ряды армш; 
вооружете и обмундировка произ
водятся на собственный счетъ, со
образно съ личными средствами; 
объ остальномъ, т. е. объ артил- 
лерш, осадныхъ и полевыхъ снаря- 
дахъ, упряжи и т. п. заботится го
сударство. Такимъ образомъ Сер- 
б1я им'Ьетъ возможность, затрачивая 
сравнительно неболышя средства, 
мобилизировать большое войско. Но Типъ черногорца.
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последняя кампаШя ясно доказала, что подобная!; арм1я обладаем всеми недостат
ками ополчешя. Вообще по своему развитш и устройству, особенно же по школь
ному и военному делу, Cep6ia похожа отчасти на Швейцарш. Безъ сомнетя, 
Серб1я представляетъ собою культурное ядро, вокругъ котораго рано или поздно 
начнутъ кристаллизоваться родственные ему элементы.

Княжество Черногор1я.

Эта маленькая, бедная водою и богатая пещерами страна въ известковыхъ 
горахъ Гердоговины, занимаетъ площадь въ 9 ,0 8 0  кв. километровъ и почти со 
всйхъ сторонъ окружена турецкими влад£щями, исключая западной, где узкая 
полоса австршской Далмацщ отделяем ее отъ береговъ Адр1атики. Княжество 
называется «Черногор1ею», т. е. Черными горами не только на славянскомъ на- 
речш, но и на B c t e  языкахъ, не исключая турецкаго; турки называютъ Черно
горно Кара-дагъ, что въ переводе также означаетъ «черныя горы». Главною 
рекою Черно горш является Морача, впадающая въ озеро Скутари; местность на 
востокъ отъ этой реки называется Берда, почему и глава государства носитъ 
титулъ князя «Черногорскаго и Бердскаго». Теперь княжество независимо и на
считываем 2 0 0 ,0 0 0  челов’Ькъ населешя, большая часть котораго очень бедна и 
исповедуем православную веру; кроме того, здесь числится о м  2 4  до 26 ты- 
сячъ католиковъ и столько же магометанъ. Князь, который въ прежнее время

соединялъ въ себе и духовный санъ 
«владыки», управляем страною вместе 
съ сенатомъ, который составляется по 
его выбору. Страна делится на «нахш», 
которыя распадаются на несколько пле- 
менъ. Черногорцы принадлежать къ серб
ской народности, но общш уровень раз
в и т  ихъ гораздо ниже, чемъ у братьевъ- 
сербовъ; они очень суеверны, верятъ въ 
духовъ, вампировъ, ведьмъ, гешевъ, бурь 
и т. п., отличаются воинственностйо и 
въ то же время жестокоетш, которую 
они заимствовали въ прежнее время у 
турокъ въ течете своей продолжительной 
борьбы съ ними. Тогда у побежденнаго 
врага отрезали носъ, уши, верхнюю губу 
и охотно снимали скальпъ, считая его 
трофеемъ. Торговли въ Черногорш почти 

р. Бояна у Скутари. нетъ; нетъ также и никакой промыш-
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ленности, а предметы первой необходимости привозятся изъ Далмацш. Един
ственный, заслуживающей упоминашя городъ— Цетинье, въ то же время главный 
городъ и резиденщя князя; посредствомъ новой, тщательно выстроенной дороги 
онъ соединяется съ Каттаро.

Цетинье расположенъ въ продолговатой кот- 
ловин'Ь, которая им&етъ юго-восточное направ- 
леше и занимаетъ 
площадь шириною 
въ 1,000 и длиною 
въ 3,000 шаговъ. По
верхность этой кот
ловины, по большей 
части болотистой, 
перерезывается по
чти на самой сере
дине невысокими 
отрогами К арста, 
вблизи которыхъ и 
расположенъ этотъ 
городокъ. Горизонтъ 
замыкается коль- 
цомъ горъ, которыя 
понижаются всего 
более на юго-вос
точно^ стороне, где 
идетъ путь къРеке,
—окружному центру 
на реке того же 
имени, единствен
ной судоходной въ 
Черногор1и реке,- 
она съ шумомъ и 
ревомъ вырывается 
изъ таинственной, 
мрачной глубины 
исполинской известняковой пещеры. Цетинье 
увеличивается съ каждымъ годомъ, о чемъ

Девушка изъ Черногорш.

свидетельствуютъ его новые, большею частш 
одноэтажные строюпцеся дома, которые все 

безъ п с к л ю ч е ш я  
покрыты, по италь
янскому образцу, че
репицею. Архитек
тура и устройство 
ихъ въ общемъ оди
наковы съ построй
ками южной Далма
щи, потому что боль
шинство мастеровъ 
являются въ Черно- 
ropiio именно отсю
да. Цетинье имеетъ 
одну улицу длиною 
въ 400 и шириною 
въ 15 шаговъ, отъ 
которой идетъ подъ 
прямымъугломъ та- 
кая-же удобная ули
ца къ княжескому 
дворцу.

Въ Цетинье, не
давно еще представ- 
лявшемъ ско р ее  
воен н ы й  лагерь, 
чемъ мирный го
родъ, стали теперь 
появляться и учеб- 
ныя з а в е д е ю я , 

обязанныя своимъ возникновешемъ главвымъ 
образомъ щедрости русскаго правительства.

Княжество Болгар1я.

Возсозданное въ 1878  году, Болгарское государство находится въ неесте- 
ственныхъ отношешяхъ подданства и вассальной зависимости отъ Турцш. Оно 
занимаетъ площадь въ 6 3 ,8 65  кв. километровъ, именно, всю область между Ду- 
наемъ и гребнемъ Балканъ. На юго-западе Болгарш принадлежитъ только область 
Софт и примыкающая на юге горная страна, такъ что въ этомъ месте Болгар1я 
простирается по бассейну р. Струмы до 4 2 °  сев. шир. Почва Болгарш чрезвы
чайно благопр1ятна для возд'йлывашя хлйбныхъ растенш, но и въ настоящее 
время здесь культивируется лишь незначительная часть земли, пригодной для 
хлебопашества. Относительно числа и состава населешя не имеется точныхъ дан- 
ныхъ, хотя цифра въ 2гЫ миллшна можетъ считаться довольно верною. Восточ
ная часть страны заселена османами и татарами, а вся западная часть ея—

19ФР. ГЕЛЬВАЛЬДЪ Т. Ш.



290

болгарами, при чемъ не подлежитъ сомнЬшю, что они же составляютъ громадное 
большинство въ общей сумме всего населешя княжества.

Современные болгары — несомненно сла
вяне, но первоначально они представляли 
угрское племя, которое смешалось съ посе
лившимися по Ду
наю славянами и 
совершенно было 
поглощено послед
ними. Повидимому 
древнШ болгарски! 
языкъ уже совер
шенно исчезъ въ 
X в., и место его 
з а н я л ъ  славян- 
скШ, такъ что отъ 
п р е ж н и х ъ  чуже- 
земныхъ владыкъ 
не осталось ника- 
кихъ следовъ кро-t 
ме назвашя „болгаръ“, которое сохранилъ 
народъ. Болгары живутъ компактными мас
сами и лишь отчасти въ перемежку съ 
другими нащональностями, начиная отъ серб
ской границы до Янтры, болгарской Мора
вы, и средняго течешя Марицы, затемъ до 
склоновъ Западныхъ Балканъ. Кроме того 
они встречаются къ западу отъ Марицы до 
Охридскаго озера и въ гораздо болыпемъ ко

личестве, чемъ ихъ турецко-албанско-грече- 
CKie соседи; простановка въ росте болгар- 
скаго населешя этой местности стала заме

чаться только въ 
последнее время. 
Разсчетливые гре
ки всегда стара
лись о ттесн и ть  
болгаръ отъ бере
говой полосы, и 
теперь они при
ближаются къ мо
рю лишь очень 
важными въ тор- 
говомъ и политп- 
ческомъ отноше- 
шяхъ гаванями— 
Варной и Салони

ками. Гораздо большую территорт на 3. отняли 
у нихъ въ этомъ столетш спустивипеся со сво- 
ихъ крутыхъ горъ албанцы. Наконецъ, не
сколько летъ тому назадъ крымсше татары и 
черкесы съ Кавказа вдвинулись могучимъ 
клиномъ въ массу болгарскаго населения, одна 
часть котораго принуждена была выселиться 
въ Венгрт и Румынно, а другая — въ Сер- 
бш и Крымъ. Болгары отличаются отъ своихъ

Тырново.

Б о л г а р с к а я  д е р е в н я
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•соседей — сербовъ 
языкомъ, чертами 
лица, наклонностя
ми и нравами, на- 
конецъ, даже ко- 
•стюмомъ. Мусуль
мански деревни  
Болгарш по внеш
нему виду красивее 
христнскихъ; вну
три двора госте- 
пршмнаго болгар- 
■скаго крестьянина 
ещ е заметно вл1я- 
Hie древне-славян- 
«каго сем ейнаго  
устройства, которое 
на все наклады
ваешь отпечатокъ 
трудолюб1я и зажи
точности. Трудно 
«казать, какая по
ловина населешя,— 
мужская, или жен
ская, — отличается 
наибольшимъ при-
л еж аю ем ъ , ловт Типъ въ Софт,
костью и усерд1емъ
въ работе. Въ придунайскихъ городахъ бол
гары по большей части занимаются крупною 
и мелочною торговлею и ремеслами; въ ихъ

среде мало встре
чается докторовъ, 
адвокатовъ, учите
лей, темъ менее— 
чиновнпковъ, не го
воря уже о свящсн- 
нпкахъ п монахахъ. 
На возвы ш енно- 
стяхъ п въ горо
дахъ, расположен- 
ныхъ на Балка- 
нахъ, болгаринъ за
нимается скотовод- 
ствомъ и промыш- 
ленностш, въ рав- 
нинахъ же почти 
исключительно зем- 
лодел!емъ, но въ 
общемъ онъ запа
хиваешь немного бо
лее того, сколько 
требуется для его 
собственнаго про- 
ппташя.Въ некото- 
рыхъ Балканскнхъ 
городахъ, какъ, 
наир., въ Габрове, 
Травне и Калофере 

наблюдается довольно быстрое развийе разно
сторонней промышленной деятельности. Ми
ролюбивый болгаринъ своею симпат!ею къ

Г. А д р и а н о п о л ь .

J
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промышленности, какъ къ источнику зара
ботка, выгодно отличается отъ занимающагося 
торговлею, воинственнаго серба. При этомъ 
онъ обнаруживаетъ неоспоримую ловкость въ 
художественныхъ пздел1яхъ и умнеть не 
только удачно сочетать формы и цвета, но 
и владйетъ значительнымъ архитектурнымъ 
талантомъ, который проявляется въ водо- 
подъемныхъ сооружешяхъ, мостахъ и цер- 
ковныхъ здашяхъ. Такимъ образомъ, можно 
съ полнымъ правомъ утверждать, что въ 
лице болгаръ мы встрйчаемъ будущую про
мышленную нацш Балканскаго полуострова. 
Въ релииозномъ отношенш болгары еще не 
вышли изъ-подъ власти древне-славянскпхъ 
языческихъ преданШ и обычаевъ. Вместе съ 
нпми болгарпнъ вступаетъ въ жизнь, они-же 
вл1яютъ на все его чувства и деятельность

и сопровождаютъ его до могилы и преследуя 
даже къ умершимъ, такъ какъ даже культъ 
мертвыхъ преисполненъ у нихъ суеверными 
обычаями. Но такъ какъ болгары, невиди
мому, очень серьезно взялись за дело народ- 
наго образовашя, то можно ожидать, что эти 
суевер1я вскоре заменятся более здравыми по
н я т и и .  Болгары-мусульмане,— „помаки“, — 
отличаются отъ своихъ родичей, оставшихся 
верными православной религш, лишь немно
гими внешними признаками; съ болгарами- 
хрисианами помаки живутъ очень дружно. 
Недавно у помаковъ Деспото-Дага былъ най- 
денъ целый циклъ древнихъ, передававшихся 
устно изъ поколешя въ поколеше песенъ— 
„песмъ“, которыя отличаются своимъ высоко- 
поэтическимъ содержашемъ, главнымъ обра
зомъ на историчссюя темы.

Изъ сказаннаго видно прежде всего, что болгарское племя раскинулось да
леко за границы того княжества, которому онъ даетъ назвате; - какъ политиче
ская организащя, это государство, въ современномъ своемъ виде, настолько чудо
вищно, что едва-ли можно выдумать что-либо хуже его. Хотя народное образо- 
ваше зд^сь все еше очень незначительно, все-таки княжество поставлено въ ряды

РусскШ памятникъ въ Плевне
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конституцюнныхъ государству и 
вполне естественно, что парламентъ 
Болгарш оказывается только паро- 
Д1ею этого учреждешя, но зато объ
единен!^ прочихъ болгарскихъ мест
ностей является вопросомъ можетъ 
быть уже не очень далекаго буду- 
щаго. Турецкая провинщя Восточная 
Румел1я уже присоединена къ княже
ству. Въ Болгарш мало значитель- 
ныхъ городовъ. Главный городъ, ре- 
зиденщя князя,— Соф1я; въ ней на
считывается около 4 7 ,0 0 0  жит.;Тыр- 
ново, древняя столица, и крепость 
Шумда —  вотъ важнейпие пункты 
внутри страны. На Черномъ море ле- 
житъ крупный портовый городъ Варна, 
связанный рельсовымъ путемъ съ 
Рущукомъ на Дунае. На Дунае Бол- 
rapin владеетъ, кроме Рущука, еще 
следующими портовыми городами: Б о л г а р п н ъ .
Виддиномъ, Раковой, Никополемъ и
Силжяцпей. Укреплешя этихъ городовъ, отчасти очень значительный, согласно до
говору, должны быть снесены; но они не обнаруживают ни мадейшаго желашя 
мириться съ судьбою, которая, невидимому, ни въ какомъ случае не можетъ быть 
ратификована ходомъ исторш.

Часть ИллирШскаго полуострова, называемая Европейскою Турщею или для 
краткости— просто Турщею, представляетъ собою лишь часть громадной Осман
ской имперш, которая простирается по всей Передней Азш. Малая Аз1я пли 
Анатол1я, Армешя и Курдистанъ, Месопотам1я и Сир1я съ Палестиной, затемъ 
почти все западное побережье Аравш припадлежитъ къ этой имперш османовъ; 
сверхъ того, последняя владеетъ еще вассальными землями въ Африке, но надъ 
ними «Высокая Порта», какъ называютъ турецкое правительство, имеетъ, по- 
жалуй, еще меньшее вл1яше, чемъ на своего европеискаго данника —  Волгарю. 
Среди всехъ этихъ различныхъ областей Европейская Турщя, безъ сомнешя, яв
ляется самою важною составною частью имперш, такъ какъ она одна придаетъ 
ей SHanenie въ гдазахъ остальной Европы. Здесь, на самомъ пороге въ Азно,
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расположенъ главный городъ иыперш, Стамбулъ или Константинополь,— предметъ 
вождел^нш со стороны сос'Ьднихъ государствъ. Въ настоящее время европейская 
часть Османской HMnepin, дентръ тяжести которой во всякомъ случав находится 
въ Азш, значительно уменьшилась. Площадь ея равняется 8 2 3 ,6 5 0  кв. килом., 
но на долю непосредственно-туредкихъ влад^нш приходится лишь 1 6 8 ,5 3 0  кв. 
килом. Остатокъ принадлежать Болгарш, стоящей къ Турщи въ данническомъ 
отношенш, но совершенно свободной отъ вл1яшя Порты въ своихъ внутреннихъ 
д-Ьлахъ, загЬмъ—  Восточной Румелш (3 5 ,5 0 0  кв. килом.), которая тоже поль
зуется полною автошшею, и северо-западными провинц!ями Боснш и Герцоговины, 
которыя находятся въ рукахъ Австро-Венгрш. Эти провинцш занимаютъ около
6 0 ,0 0 0  кв. километровъ.

Восточная Румел1я, присоединенная съ 
1885 года къ Болгарш, тянется вдоль южной 
стороны Балканъ, отъ истоковъ Марицы до 
Чернаго моря; къ ней лучше идетъ назваше 
Южной Бoлгapiи, потому-что большинство 
населешя здЬсь составляютъ христне-бол- 
гары, между которыми, впрочемъ, живутъ еще 
османы н номаки. Главный городъ провин
цш— Фшшппополь, выстроенъ между холмами 
на МарицЬ; въ немъ насчитывается 35,000 
жителей и этотъ городъ является центромъ 
торговли въ Румелш. Па Черномъ морЬ на
ходится довольно незначительный портъ 
Бургасъ.

Босшя и Герцоговина, съ тЬхъ поръ, какъ 
ихъ заняли австрШцы, уже не могутъ счи
таться турецкими провинщями. Собственно 
говоря, о нихъ слЬдовало-бы упомянуть при 
описанш АвстрШскОй имперш, и если мы 
говоримъ о нихъ зд'Ьсь, то только потому, 
что онЬ хотя только номинально, но все же 
принадлежать къ Османской имперш. ОнЬ 
сплошь заселены сербами, и большинство на
селешя хрисмане, хотя здЬсь и насчиты
вается до 470,000 сербовъ-магометанъ. ПослЬ 
покорешя этихъ областей турками, всЬ пред
ставители высшаго сослов!я перешли, въ Вос- 
нш собственно, въ исламъ, чтобы сохранить
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хрпстнскомъ происхожденш. Въ Боснш средп 
хрнстнъ-сербовъ насчитывается 200,000 ка- 
толиковъ. Крупными городами можно считать 
Мостаръ, главный пунктъ Герцоговпны, Се- 
раево или Босна-Серап, главный городъ Бос- 
Hiu съ 25,000 жител., и города известные 
по своей промышленности: Травнпкъ, Баня- 
лука, который связанъ железною дорогою съ 
городомъ Новн на Уний, наконецъ г. Новый 
Базаръ.

Хотя мы не имЪемъ точныхъ св'Ьд'Ьнш о количестве населешя, нацюналь- 
ностяхъ и релиияхъ Европейской Турцш, все-таки можемъ приблизительно опре
делять общее число населешя цифрою 1 0 .4 0 0 ,0 0 0  челов^къ, при чемъ на долю 
непосредственныхъ турецкихъ владенш приходится только 5 .6 0 0 ,0 0 0 . Последняя 
образуютъ семь провинцш или «вилайетовъ»: Константинопольскш, ЭдринскШ 
или Адр1анопольскш (древняя Орашя), Селаникскш иди СалонкскШ (Южная Ма- 
кедонш), Коссовскш (части Болгарш, Албанш и Оракш), «Эйалетъ» Ишкодра 
или Скутара (Албатя), Джесайраи-Бари-Сефидскш вилайетъ, и острова Эгейскаго 
моря и вилайетъ Киридъ или островъ Критъ. Населеше этихъ провинцШ очень 
разнообразно; ни въ одномъ изъ европейскихъ государствъ н4тъ такого пестраго 
населешя, какъ въ Турцш. Господствующею расою здесь является, конечно, племя 
османовъ или турки. Но собственно османы, въ действительности, въ Европей
ской Турцш постепенно уменьшаются въ численности.

свои ленныя права; эта арпстокраыя, впро- 
чемъ, надежная опора турецкаго правитель
ства, строго оберегаетъ свою славянскую на- 
щональность п языкъ и далеко не утратила 
своего прежняго хрпсианскаго характера. Бос- 
шецъ-магометанинъ шгЬетъ одну только жену 
и ни одной наложницы; замкнутость гарема 
не такъ строга; девушки ходятъ свободно и 
безъ покрывалъ на лицй; венчанье, свадьба 
и друпя торжества напонинаютъ о своемъ

С а р а е в о .



Причины всйхъ этихъ особенностей ту
рецкой жизни въ настоящее время еще не 
достаточно выяснены} во всякомъ случай ихъ 
нельзя сводить исключительно къ кореннымъ 
особенностямъ расы и первоначальному образу 
жизни этого, некогда кочевого народа. Глав
ная причина уменыиешя осыанскаго насе- 
лсшя лежитъ, однако, въ практикующемся 
здесь искусственномъ ограниченш числа дй- 
тей. Въ общемъ, турокъ столь же неблаго
склонно относится къ увеличенш своего се
мейства, насколько турецтй хришанинъ 
гордится многочис
ленности своей  
семьи, особенно-же 
когда въ ней много 
мальчиковъ. Поэто
му въ турецкомъ се
мействе редко бы- 
ваетъ болйе двоихъ 
детей, тогда какъ въ 
греческомъ и сла- 
вянскомъ обыкно
венно встречается 
отъ 5 до 10 чело- 
вйкъ детей. Цифра 
османовъ (и татаръ) 
въ Европе не пре- 
вышаетъ 1.400,000 
человекъ; они все 
исповедуютъ маго
метанскую редигно.
Какъ ни разноре
чивы показатя  пу- 
тешественниковъ и 
у ч ен ы х ъ , но все 
о б ъ е к т и в н ы е  на
блюдатели согласны 
въ томъ, что господ
ствующая въ Турцш 
раса находится въ 
стадш постояннаго 
уменыиешя населешя. Постоянное возрастите 
численности, более образованныхъ и дйятель- 
н'ыхъ нацШ, каковы, напр., греки и бблгары, 
въ ущербъ магометанскому населен)'ю, пред- 
ставляетъ уже неоспоримый фактъ. Темъ не 
менее, въ Восточной Болгарии османы дер
жатся сплоченною массою на довольно зна- 
чительномъ пространстве. Довольно много

ихъ также и въ Родопскяхъ горЪхъ, на гра
нице между Boarapiero и Грещею. На широ
кой полосе, по берегамъ Эгейскаго и Мра- 
морнаго морей, затемъ въ юго-восточной ча
сти прибрежьевъ Чернаго моря они живутъ 
между греками, но съ приближешемъ къ 
Константинополю число ихъ становится все 
меньше и меньше. Высиие классы османовъ 
значительно изменили свои привычки подъ 
вл1яшемъ лучшаго состава гаремовъ, хри- 
стнъ-ренегатовъ и т. п., большинство ихъ 
облагородилось, хотя иногда наблюдается и 

противоположное 
я влете при смйше- 
ши съ африканскою 
кровью. Турки съ 
„саблевидными но
гами44 и отврати
тельною для насъ 
наружностью при
надлежать къ низ- 
шимъ классамъ, о 
которыхъ мы еще не 
имйемъ более или 
менее подробныхъ и 
о б с то я те л ь н ы х ъ  
сведйнШ. Различ
ный въ разныхъ 
общественныхъ сло- 
яхъ образъ жизни 
вызвалъ значитель
ную разницу между 
турками, при чемъ 
преимущества па- 
даютъ по большей 
части на долю низ- 
шихъ слоевъ. „Моло
дая Турщя44 являет
ся совсймъ инымъ 
поколйшемъ срав
нительно съ старо- 
турками, живущими 

въ городахъ и провинцш. Последте крайне 
флегматичны, если только не возбуждены 
физическими импульсами, или релииознымъ 
фанатизмомъ; они честны, хотя и не при- 
знаютъ никакихъ правъ ва „неверными4*. 
Зато паши и друпе высокопоставленныя 
лица очень часто оказываются ворами и раз
бойниками.

Турецкая дама.

Незначительной группа османовъ на Европейской почве противостоять греки, 
албанцы, болгары, сербы и румыны, а также друия, не столь миогочисленныя 
племена: родственные румынамъ цинцары, большинство которыхъ живетъ между 
албанцами въ Оессалш и Эпире; армяне (около 4 0 0 ,0 0 0 — въ городахъ), мадъяры, 
цыганы, которые встречаются какъ между румынами и албанцами, такъ и между 
болгарами; евреи, pyccKie, арабы, поляки и немцы; три последшя нащональности 
встречаются въ незначительномъ количестве. Наиболее значительное изъ этихъ
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племенъ— греки; ихъ насчитывается около 1 х/з миллюновъ, и на южныхъ бере- 
гахъ имъ принадлежитъ численный перев'Ьсъ. Греки плотно заселяютъ местности 
по Эгейскому и Мраморному морямъ, затЗшъ— по Понту почти до Камчика и 
островъ Критъ. Они обладаютъ необычайною способностью —  поглощать друпя 
нацюнальности. Албанцы, которыхъ турки пазываютъ арнаутами (сами себя они 
зовутъ скипетарами), имйютъ греко-латинское происхождеше и считаются потом
ками древнихъ иллиршцевъ. Число албанцевъ достигаетъ 1 .2 0 0 ,0 0 0  челов'Ькъ, 
изъ нихъ 7 2 3  тысячи— мусульмане; остальные албанцы принадлежатъ къ като
лической и православной церквамъ. Северная граница занимаемаго албанцами 
пространства соприкасается съ южною и восточною Черногор1ею, простираясь почти 
до болгарской Моравы, а южная граница. примыкаетъ къ Эллад'Ь.

Характеръ Османской имперш въ Европй, насколько здйсь наложила свой 
отпечатокъ господствующая турецкая раса, —  исключительно восточный; поэтому 
можно говорить только объ османской, или турецкой «имперш», но не о турец- 
комъ «государств^», такъ какъ турки не доросли еще до европейскаго понима- 
шя сущности государства. Понят1е «государства» и государственной службы было 
чуждо османамъ. Реформы Махмуда II имйли было ц'Ьлыо основать первое и за- 
тймъ учредить вторую, но попытка не удалась. Правда, съ 23  декабря 1876  года. 
Турщя представляетъ конституцюнную монархии, съ очень свободнымъ во всйхъ 
частяхъ имперш устройством!; но это 
устройство оказалось пустымъ фар- 
сомъ, и мы им^емъ право считать 
Турщю т$мъ, что она была всегда, 
царствомъ самаго неограниченнаго про
извола, гд'й воля султана, верховнаго 
главы государства, рядомъ съ предпи- 
сашями корана и развившагося изъ 
него учешя о прав^, является един- 
ственнымъ закономъ. Идея османскаго 
правительства всегда была военно-тео
кратическая. Преемники Османа были 
верховными военачальниками и побор
никами ислама, а присвоивъ себгЬ посл£ 
султана Селима I титутъ калифовъ, они 
сделались вм'ЪсгЬ съ т$мъ первосвя
щенниками и верховными судьями. Эту 
часть своей власти они отправляли при 
посредства нам'йстниковъ, а политиче
скую и военную— при помощи визирей 
и сердарей. И хотя теперь об'Ь власти 
по имени считаются слугами государ-

\
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Албанецъ изъ Дураццо.

интриги и козни гарема и гаремпыхъ дамъ.

Турецшя провинцш называются обыкно
венно по имени своихъ главныхъ городовъ 
и разделяются на „санджаки", который въ 
свою очередь под
разделяются на „ка
зн 44; управлеше про- 
винц!ями находится 
исключительно въ 
рукахъ господствую
щей турецкой расы, 
въ частности той 
бюрократы, которая 
была создана ре
формами Махмуда и 
характеризуется со
временными „эфен
ди44—молодыми ще
голями, которые от
личаются отъ па- 
рижскихъ франтовъ 
лишь красною фе
скою на голове. Пер
воначально „эфен
ди44 былъ титулъ
ученаго и соответствовалъ нашему титулу 
„доктора44; на получеше этого титула въ

Константинополь.— Мечеть султана Ахмеда.

ства, которое имъ платитъ жалованье, 
но сущность управлешя почти не изме
нилась. ВеликШ султанъ, падишахъ, 
есть неограниченный повелитель; его 
первый министръ называется великимъ 
визиремъл въ зависимости отъ котораго 
находятся друпе министры (визири). 
Существуетъ также государственный 
сов^тъ, «диванъ» и корпоращя уле- 
мовъ— для истолковашя законовъ, во 
главе которой стоитъ шейхъ-уль- 
исдамъ. Во главе провинцш или 
наместничествъ, «вилайетовъ» или 
«элайетовъ», —  на который делится 
Европейская Турщя, находится «ва
ли», въ прежнее время вице-султанъ, 
ныне президентъ правительственнаго 
собрашя; но произволъ Порты не позво
ля ем  обыкновенно занимать этотъ важ
ный постъ более или менее продолжи
тельное время; особенно вредное вл!ян1е 
часто оказываютъ здесь двордовыя

Турцш, понятно, не требуется ни экза
мена, ни ученой степени, ни диплома, по- 
тому-что принять титулъ „эфенди44 имЬетъ 

право всякШ, кто 
знакомъ съ наукою 
писашя и, следова
тельно, по своимъ 
заняиямъ можетъ 
п р е т е н д о в а т ь  на 
причислеше къ об
разованному клас
су. Писаше на во
сток^ служить не 
только средствомъ, 
но и целью и безу
словно предпола
гаем  р а зл и ч н ы я  
з н а ю  я, выраже- 
шемъ которыхъ въ 
известной степени 
оно и является. От
томанское чиновни
чество образуетъ  
замкнутое сослов1е, 

члены котораго набираются въ тесномъ кружке 
чиновническихъ семействъ, где, между про-
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чимъ, встречается не мало христчанъ.Сынъ чи
новника въ свою очередь иоступаеть на госу
дарственную службу, потому что турокъ пи- 
таетъсильное при
страстие къ служба 
и почсстямъ. Въ 
отлтйе отъ ара- 
бовъ, османы не 
придаютъ ника
кого значешя про- 
и схож д ен ш . Въ 
нхъ сред*, органи
зованной на воен- 
н о -тео к р ати ч е - 
скихъ принци- 
пахъ, съ давняго 
времени существо
вала только си
стема ранговъ и не 
было ни кастъ, ни 
родового, или на- 
слЬдственнаго дво
рянства. Каждый 
можетъ подняться 
до высочайшая положешя, и часто, чтобы не 
сказать обыкновенно,— случается, что османъ, 
происходящей изъ самыхъ ннзшихъ слоевъ 
народа, командуетъ apMieio въ качестве ге
нералиссимуса, управляетъ государствомъ въ 
качестве вивиря, или вступаетъ въ близкое 
родство съ султаномъ. Да и султаны, въ 
свою очередь, часто бываютъ детьми простыхъ 
невольницъ, возведенныхъ въ зваше сул
танши рождешемъ сына. Поэтому и положе- 
Hie слуги въ Турцш, где этотъ классъ со
ставляешь значительную часть всего населе- 
шя, но считается унизительнымъ. Въ преж
нее время общественное поможете слугъ со
ставляло какъ бы дополнеше системы госу
дарственная строя, какъ бы предварительную 
практику, лерядъ искуса, для занямя места 
на государственной службе, и переходъ слуги 
на оффищальную деятельность былъ обыч- 
нымъ явлешемъ. Слугамъ наиболее'знатныхъ 
лицъ давались чины, оплачиваемые жало- 
ваньемъ, и такой слуга чувствовалъ себя 
частью правительственнаго механизма. По
этому и теперь еще среди османовъ слуга 
считается членомъ семьи и пользуется соот- 
ветствующимъ уважешемъ.

Въ этомъ обществе, столь замечательномъ 
и столь отличномъ отъ европейская* выдаю
щееся поможете занимаюсь улемы. Хотя они 
имеготъ строго определенную iepapxiio, но, 
какъ и войско, не составляютъ самостоятель
ной корпорацш. Улемы и войско нераздельно 
связаны съ мусульманскимъ обществомъ, по
добно тому, какъ коранъ есть книга и ре- 
липознаго откровешя, и свода гражданских!, 
законовъ, какъ султанъ одновременно яв
ляется и властителемъ, и верховнымъ покро-

вителемъ религш. Улемы — это богословски 
образованные ученые, судьи и учителя. Они 
делятся на две категории па юрпстовъ (фон- 

кеги) и ученыхъ 
(улемы), хотя въ  
д е й ствнтельности 
такого точная раз- 
делешя и не суще
ствуешь. Iepapxifl 
оиределяетъ кругъ 
деятельности су
дей (муллы и кади), 
богослововъ (муф- 
ти), профессоровъ 
(муддери) и служи
телей культа (ха- 
тибы, имамы, му
эззины и капмы)г 
а эти, въ свою оче
редь, п о д р азд е 
ляются на раз
личные ранги. Ду
ховенства, к а к ъ  
его п о н и м аю тъ  

хрисиане, въ исламе нетъ. Наше священство ему 
чуждо и напр., имама отнюдь нельзя сравнивать 
съ хрпстчанекпмъ священнпкомъ. Улемами му
сульмане становятся въ медрессе (богословская 
школа), изъ которыхъ самыя важныя находят
ся въ Стамбуле, Адр1аноиоле и Бруссе (въ Малой 
Азш). Студенты медрессе называются софтами.

Албанка изъ Дураццо.

Константинополь.—Арка военная министерства.
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Османская импер1я основана на коране; 
кривая сабля была ннструментомъ при по
стройка этого здашя. Современная турецкая 
apMin, состоящая изъ 183,400 человйкъ, число 
которыхъ съ прпвлечешемъ различныхъ ре- 
зервовъ ыожетъ быть увеличено до 800,000, 
представляетъ, безъ сомн&шя, единственное 
и, во всякомъ случай, лучшее учреждеше въ 
Турцш. Корпоращя офицеровъ, въ западно- 
«вропейскомъ смысле, только еще начинаетъ 
образовываться. Войско въ краспвомъ костюме 
.зуавовъ, снабженное лучшпмъ новййшимъ 
оруж1емъ, и тщательно обученное, пмйетъ 
воинственный видъ. Главное качество его— 
особенная ловкость въ обращенш съ оружхемъ, 
добровольная субординация, делающая излиш
нею какую-бы то ни было строгость для

поддержашя дисциплины, беззаветная покор
ность воле Аллаха, основанная на религш- 
номъ фанатизме, и замечательная выносли
вость. Однако, необходимо заметить, что гро
мадное большинство турецкой армш рекру
тируется въ Анатолш (Малая Аз1я). Наборъ 
производится по жеребью, который часто 
вырываетъ у семьи единственнаго сына, ея 
единственную опору. Въ противоположность 
вриведеннымъ преимуществамъ турецкаго 
войска, последнему присущи и важные недо
статки;— сюда относятся неспособность коман- 
дировъ, слишкомъ низкШ уровень образовашя 
офицеровъ, незначительная подвижность, не
достаточное развиие всйхъ родовъ орудия, за 
псключешемъ артиллерш, и при всемъ томъ— 
плохое управлеше.

Изследоваше современныхъ условш въ Турд1и, въ связи съ обозрйшемъ ея 
исторш последнихъ десятилЗшй, викого не въ состоянш уже ввести въ заблуж- 
деше относительно того, что Турщя приближается къ своей гибели и переживаетъ 
процессъ безостановочнаго падешя. Темъ не менее, у нея имеются еще некото
рый надежный точки опоры. Ояе состоять прежде всего въ резкой противопо
ложности интересовъ техъ различныхъ народностей, которыя образуютъ ея насе- 
л е т е , —  противоположности, удерживающей государство въ состоянш известнаго 
равновес1я, а съ другой’ стороны,— въ безусловной самоотверженности османской 
расы. Кто называетъ современныхъ оемапэвъ фанатиками, тотъ ихъ не знаетъ.
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Неудержимые порывы, увлекавпне османовъ отъ победы къ победе, исчезли вместе 
съ фанатизмомъ. Но вера въ судьбу (кизметъ) и пассивный военныя добродетели 
все еще остались; оне-то и делаютъ османовъ способными къ необычайно упор
ному сопротивлений.

Въ последнее время разложеше Турцш идетъ быстрыми шагами: османы 
теряютъ Критъ, почти потеряли Восточную Румелш, а также Босшю и Герце
говину. Въ ближайшемъ будущемъ имъ предстоитъ потерять и Македошю. Сло- 
вомъ, едва ли можно теперь надеятся на долгое существоваше некогда грозной 
имперш османовъ.

Вышеизложенный обстоятельства выясняютъ намъ, почему все города о 
места Европейской Турцш съ господствующимъ въ нихъ османскимъ элементомъ 
находятся въ состояши очевиднаго нравственнаго упадка и разложешя. Самымъ 
блестящимъ изъ турецкихъ городовъ, благодаря очаровательному положенш, яв
ляется столица импер1и, Константинополь.

Стамбулу или какъ его обыкновенно леше Константинополя въ противоположность-
называютъ, Константинополь, у славянъ— преувеличеннымъ показашямъ, которыми ту-
Дарьградъ, — лежитъ на границ!) двухъ ча- редкой столиц1!) приписывается миллюнноо
стей свйта, и подобно Риму, на семи хол- населеше. Собственно городъ расположена
махъ; жителей въ немъ насчитывается до на трсугольномъ полуостров^ между Мрамор-
875,000. Этою цифрою ограничивается насе- нымъ моремъ и глубоко врезавшимся зали-

Константинополь.—Дворецъ султана.
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жомъ-гаванью, Золотымъ Рогомъ; въ напра- 
авленш съ 3. на В. городъ вдается въ море,— 
а  острый конедъ его нисколько загнбается 
къ северу, у южнаго входа въ Босфоръ. На 
.этомъ мысй находится сераль или дворецъ 
падишаха и блнзъ него Высокая Порта, т. е. 
дворецъ великаго визиря, затймъ— знамени
т а я  мечеть Софш. Неподалеку отъ древней

юродской стЬны, на берегу моря возвышаются 
’Семь Башенъ (Эди-Кале). Самые богатые и 
знатные греки живутъ въ части города, но
сящей назваше маяка, Фанаръ, и потому 
известны подъ именемъ фанарЬтовъ. Въ 
верхней части Золотого Рога лежитъ пред
местье Энобъ, настоящей турецшй кварталъ, 

■съ мечетью, въ которой совершается торже

ственное опоясашс мечемъ новаго султана. 
Черезъ Золотой Рогъ перекинуто нисколько 
мостовъ, соединяющпхъ Константинополь съ 
Галатой и Перой, где живутъ франки, какъ 
называютъ на востоке всЬхъ вообще евро- 
пейцевъ, и находятся иностранный посоль
ства. На этой-же стороне, на берегу Босфора, 
возвышается замокъ Долмабахче. На aeiaT-

ской стороне расположенъ красивый городъ 
Скутари (80,000 жит.), который считается 
предместьемъ Константинополя; здесь нахо
дится летшй дворецъ султана. Поэтичесшя 
иллюзш европейца относительно турецкой 
метрополш не оправдывается показашями 
современныхъ безпристрастныхъ наблюдате
лей. Со времени большихъ пожаровъ въ Стам-

Константиноиоль.— Галатская башня.
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6yjrfe и Пере некоторый улицы действительно 
стали шире, кое-где выстроены роскошиые 
дворцы, появились изящные сады, чрезъ Зо
лотой Рогъ выстроенъ новый железный мостъ,

удушливый запахъ захватываетъ дыхаше, 
количество бродячпхъ собакъ не уменьши
лось и населеше нисколько не изменилось 
къ лучшему. Можетъ быть въ этнографиче-

Константиноиоль.—Ая-СЦйя.

между Галатой и Перой прорытъ туннель съ 
проволочною железною доротою, но грязь 
осталась повсюду такая же, какъ и прежде, 
мостовыя ужасны, на улицахъ н переулкахъ

Если представить положеше д$лъ 
яид'Ь, то мы получимъ довольно точную

скомъ отношенш смешанное населеше Кон
стантинополя и интересно, но для цивили- 
зованнаго европейца оно не представляетъ 
ничего привлекательнаго.

Константинополя въ возможно худшемъ 
картину прочихъ городовъ государства.
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Турецкое кладбище.

Мы ограничимся перечислешемъ лишь 
самыхъ важныхъ городовъ Ту pain. 
Прежде всего назовемъ Эдирне или 
Адр1анополь, древнюю столицу госу
дарства, при едшши Марицы и Тунджи. 
Въ Адр1анопол4 насчитывается около
7 1 ,0 0 0  жителей (турки, греки, бол
гары и евреи), и все-таки онъ пред- 
ставляегъ не что иное, какъ довольно 
большую турецкую деревню; улицы 
тесны, а обычныя здесь глиняныя стены 
зданш д'Ьлаютъ городъ непривлека- 
тельнымъ. Одинъ железнодорожный путь 
соединяетъ Адр1анополь съ местечкомъ 
Деде-Агачъ, на Эгейскомъ море, а 
другая лишя— съ Константинополемъ, 
при чемъ продолжеше этого пути до- 
стигаетъ до г. Филиппополя, въ долине 
Марицы. Рельсовый путь идетъ далее

на западъ чрезъ Татаръ-Базарджикъ на Сарамбей, где она и прекращается. На южномъ 
берегу моря заслуживаютъ упоминашя: Галлиполи, съ 5 0 ,0 0 и  жителей и военнымъ 
портомъ на Дарданелльскомъ проливе, и Салоники (Селаникъ, Оессалоники), въ Ма- 
кедонш. Последнш городъ (1 5 0 ,0 0 0  ж.) является наиболее важнымъ после Стам
була портомъ во всей Турцш. Онъ ведетъ обширную торговлю, а железная дорога, 
идущая по долине Вардара чрезъ Сербда до австршской границы, въ значитель
ной степени содействует^ ея процветаний. Юскубъ на этомъ пути и Призренъ, 
промышленный и торговый городъ съ 2 6 ,0 0 0  жит. суть наиболее замечательные 
города внутренней части страны. Главный городъ Эпира— Анина или 1оаннина
2 5 ,0 0 0  жит., не ииГетъ никакого значещя. Въ.Верхней Албанш находится Ску- 
тари (по-слав.— Скадаръ, по-тур.— Скодра), главный городъ провинщи того же 
имени. Наконецъ, на острове Крите самые замечательные города следуюпце: 
Хаша, или Канея на северномъ берегу, съ 8 ,0 0 0  жит. и прекрасною гаванью 
затемъ крепость Мегалокастронъ, или Канд^я, съ 1 0 ,0 0 0  жит.— тоже на се* 
номъ берегу.

Культура Турцш стоитъ на очень низкой ступени развиНя и тГмъ ниже, 
чемъ чище и сильнее османскш элементъ. Подъ культурой здесь нельзя понимать 
что-либо напоминающее нашу европейскую цивилизацго съ ея высокою духовною- 
мощью; это скорее-— ложная культура, которую турки называютъ реформами, ш 
которая состоитъ въ усвоенш внешнихъ, поверхностныхъ сторонъ цивилизацш, 
где, къ сожаленш встречается и много некрасиваго, тогда какъ по отношевш 
къ духовнымъ преимуществамъ ея турки остаются слепыми. Понятно, что народ



305

ное образоваше находится въ забросе, за исключешемъ греческихъ и славянскихъ 
носелковъ, которые сами о немъ заботятся; очень важная и значительная тор
говля находится въ рукахъ грековъ, армянъ и еврее въ и ограничивается главнымъ 
образомъ сырыми продуктами, которые въ изобилш производятся страною, но не 
припосятъ пользы т4мъ, кто долженъ бы получать ее. Пути сообщен1я находятся 
въ жалкомъ состоянш; удобныя дороги являются рйдкимъ исключешемъ; просе- 
лочныя дороги совс'Ьмъ неизвестны, а начатыя железныя дороги неокончены. На
конец, подати невыносимы и для хрисНанъ, и для мусульманъ; что касается 
финансовъ государства, объявившаго себя съ 1875  года банкротомъ, то состояше 
ихъ держится въ секрете.

Королевство Грещя.

Самымъ южнымъ государствомъ Иллиршскаго полуострова является коро
левство Грещя; границы ея определены Берлинскимъ трактатомъ; оне идутъ по 
реке Арта въ Эпире, обходятъ на севере горы Пиндъ и тянутся между Олим- 
помъ и горами Киссово, севернее устья Саламврш, до Эгейскаго моря, такъ что 
большая часть Оессалш принадлежать Грецш. Государство занимаетъ площадь 
около 6 5 ,1 2 0  кв. килом., имеетъ населешя около 21lz миллюновъ. Форма унрав-

ГреческШ танецъ въ Аеинахъ.
ФР. ГЕЛЬВАЛЬДЪ, Т. Ш, 20
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летя  конститущонная, монархическая, 
но зд^сь, какъ и въ Сербш, суще- 
ствуетъ только одна палата, палата 
депутатовъ, избираемыхъ непосред
ственно народомъ; реш етя палаты 
утверждаются королемъ. Правитель
ство располагаетъ въ мирное время 
войскомъ въ 2 5 ,0 0 0  челов'Ькъ и въ 
военное —  6 6 ,0 0 0  чел. Въ грече- 
скомъ флот$ числится только 58 ко
раблей; изъ нихъ пять —  броненос- 
ныхъ. Это маленькое королевство за
мечательно главнымъ образомъ гёмъ, 
что соплеменные ему элементы раз
бросаны по всему востоку и живутъ 
въ значительномъ количестве въ юж- 
ныхъ соседнихъ провинщяхъ Турд1и 
вплоть до Константинополя. Греки 

Типы грековъ.— Аркад1ецъ, майнотъ и сулштъ. ^  по большей части исповедуютъ пра
вославную релипю; они происходятъ 

отъ древнихъ эллиновъ, и, несмотря на примесь славянской и албанской крови, 
сохранили свой типъ почти безъ измененШ.

Существуютъ попытки доказать, что древ- 
ше эллины почти исчезли, и что ихъ совре
менные потомки представляютъ лишь сме
шанный иллиршско-славянсшй народъ. Это 
утверждеше, въ настоящемъ его объеме, слиш- 
комъ исключительно. Проникпйе въ Элладу 
и осевпйе въ ней славяне никогда не со
ставляли большинства населешя, хотя Пело- 
поннесъ действительно долгое время нахо
дился во власти двухъ славянскихъ племенъ. 
Объ этомъ лребыванш славянъ въ Грецш 
еще и теперь напоминаютъ многочисленныя 
„славохорш“ , встречаемый вплоть до Крита, 
и славянсшя назвашя горъ, деревень и рекъ, 
который теперь встречаются въ очень уда- 
ленныхъ отъ этой расы областяхъ. Но, не
смотря на это, наукою установленъ тотъ 
фактъ, что современный ново-гречесшй языкъ 
вовсе не содержитъ въ себе славянскихъ 
элементовъ. Наконецъ, въ недавнее время 
было представлено доказательство, что язы- 
чесюе элементы, находимые въ современной 
религш и культе грековъ, какъ то: пред- 
етавлешя о демонахъ, великанахъ, гешяхъ, 
загробной жизни,—все это заимствовано изъ 
древнегреческой эпохи, что, однимъ словомъ, 
древнее эллинство и теперь еще живетъ въ

обычаяхъ и веровашяхъ грековъ. Славяне, 
ociBrnie въ Грецш, смешались съ туземнымъ 
населетемъ, приняли его языкъ и культуру 
и не ославянили грековъ, а скорее эллини
зировались сами. Греческая нащональность 
легко ассимилируешь друия нащональности, 
сама же очень устойчива и ассимилящи под
дается весьма трудно; она быстро размно
жается даже тамъ, где число ея представи
телей крайне ограничено; такъ, за преде
лами Эллады, на юге, имеется много элли
низировавшихся славянъ, и что почти все 
ерашйсюе болгары понимаютъ греческШ 
языкъ. Но, какъ и всегда бываетъ въ по- 
добныхъ случаяхъ,— отъ поглощенныхъ гре
ками славянъ многое перешло къ ассимили
ровавшей нацш. Следы смешешя нащональ- 
ностей не лодлежатъ сомненш, и хотя эллин- 
скШ типъ, подобно еврейскому, отличавшийся 
наибольшею устойчивостью, не исчезъ окон
чательно и сохранился во всей чистоте среди 
женщинъ, то онъ все-таки во многомъ изме
нился. Яснее всего славянское вл1яше обна
руживается въ образе жизни и костюмахъ 
современныхъ грековъ, а тапже въ пастуше- 
скихъ и воинственныхъ привычкахъ, пере- 
шедшихъ отъ славянъ. Смешеше же съ ал-
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бандами или скипетарами ничего не дока
зываешь, потому-что мы имйемъ основаше 
считать скипетаровъ потомками древнихъ

эллиновъ. Наибольшею чистотою крови отли
чаются греки, жпвупце на уединенныхъ 
островахъ.

Королевство Грещя делится на номархш (округи), которыя въ свою очередь 
распадаются на эпархш. йхъ можно разделить на четыре группы, изъ которыхъ 
первая охватываетъ недавно прюбрФтенныя области въ бессалш и Эпир!; и се
верный полуостровъ .Румелио, который обнимаетъ Аттику и Беотш съ островами 
Саламиномъ и Эгиною, затЗшъ Фтштго и Фокиду, Акарнашю и Этолно. Въ этой 
области находится столица государства, Аеины, соединенная при помощи короткой 
железной дороги съ портомъ Пирей.

Аеины, съ 128,000 жителей, ревиденщя 
короля и правительства, съ своимъ универ- 
еитетомъ и другими образовательными учре- 
ждешями, принадлежитъ къ тЬмъ, такъ ска
зать, священнымъ мЬстамъ человеческой 
культуры, которыя никогда не утратятъ сво
его интереса, какъ бы ни было велико раз- 
CTOflie, отделяющее настоящее отъ прошед- 
шаго. ЗдЬсь сохраняется еще много остатковъ 
древности: на крутой скале Акрополь съ 
Нартенономъ и Пропилеями, а ниже Акро
поля— Тезейонъ и т. д. Современный путе- 
шественннкъ приближается къ Аоинамъ по
чтя неизбежно со стороны моря—какъ бы 
онъ ни поехалъ: вокругъ Морей, или изъ 
Корфу, черезъ перешеекъ, или черезъ Пи
рей. Въ последнемъ случае ему представ
ляется чудная картина: онъ видитъ не 
Только покрытый снегомъ Парнасъ и окру- 
жаюпця его горы, но и Акрополь и веб 
окрестности города. Въ ясные солнечные 
дни искрятся колонны Партенона, сопер- 
йичая по белизне со снегомъ Парнаса. 
Находясь здесь, начинаешь понимать, по
чему и какъ повелевали Аеины въ древ
нее время морскими волнами, и какъ ихь 
Могущество и блескъ могли воспламенять 
кавистыо родственныя государства: Ко- 
|зинеъ, Аргосъ, Эпидавръ. Въ некоторомъ 
отдаленш, не доезжая Саламина илиЭгины, 
можно обозреть весь западный берегъ Ат
тики до ослепительно белыхъ скалъ Су- 
шума, и Аеины калсутся окрулсенными 
Цнкомъ холмовъ: ближайнпя высоты Акро
поля, холмъ Музейона — на переднемъ 
плане, затемъ Ликабеттосъ и позади— 
всличественныя высоты Гиметта—напра
во, Парнеса — налево и Пентеликоса — 
между ними. Относительную высоту этого 
ряда холмовъ можно гораздо лучше опре
делить на подобномъ разстояши, нежели 
изъ самыхъ Аоинъ, и нигде видъ Парте
нона не производит^ такого впечатлешя, 
какъ здесь, откуда можно сосчитать все его 
передшя колонны, мерцающая своею белиз

ною. Съ приближешемъ къ гавани картина ме
няется. Величественныя очерташя Пентели
коса и Парнеса, покрытыхъ весною толстымъ 
слоемъ снега, отступаютъ назадъ, скрываясь 
за более низкими но сильнее выступающими 
на передшй планъ холмами и на виду 
остается только Гиметтъ. При въезде въ 
Пирей исчезаютъ даже Аоины и Акрополь. 
Новый городъ располагается вокругъ гавани 
и постоянно подвигается къ ней красивыми 
домами и складами товаровъ. Отъ Пирея 
идетъ железная дорога въ Новыя Аоины, 
въ которыхъ, однако, не замечается какпхъ- 
либо характеристическихъ особенностей. Са-

Типы гречанокъ.—Ивъ Аргоса, Мегары, Коринеа.
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мая древняя часть, которую слйдуетъ назвать 
албанскою деревнею, съ довольно грязнымъ 
базаромъ или рын- 
комъ мелочныхъ то- 
варовъ и овощей, до 
настоящаго времени 
носить х а р а к т е р ъ  
бйднаго восточнаго 
провинщальнаго го
рода. Къ этой части 
примыкаетъ другая, 
немного лучше вы
строенная, но съ нй- 
мецко-с л а в я н ск о ю  
внешностью, напо
минающая полу-не- 
мецюе города Польши 
въ северо-западной 
Россщ или восточ
ный области Верхней 
Силезш. Эта часть го
рода окружена третьего, самою новою, съ широ

кими улицами или бульварами, съ претендую
щими на красоту, но на самомъ деле некра

сивыми дачами и 
многими публичны
ми здашями; какъ 
напр.: замокъ, музей, 
политехникумъ, выс
шая женская школа, 
палата депутатовъ, 
казармы и т. д.

Среди прочихъ 
городовъ Румелш за
служиваюсь упоми- 
нашя: Сивы въ Бео- 
тш, съ 4,000 жите
лей, Ливад1я, вбли
зи болотистаго озера 
Тошшасъ, и кре
пость М иссолунги, 
въ Этолш. Деревня 
Кастри находится  

на месте древнихъ Дельфъ.

Вторую группу составляете Морея, или Пелопоннесъ, заключающш въ себ'В 
Арголш и Коринеъ, съ островами Гидрой, Спетзе и Чериго, Ахайю и Элиду, 
Аркадою, Мессенда и Лаконго. ЗдГсь между прочими нащональностями живутъ 
цаконы, языкъ которыхъ является дальн'Ьйшимъ развит1емъ и преобразован1емъ 
древняго доршско-лаконшскаго,— путемъ усилившагося вл1яшя обыкновеннаго гре-
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А о и н ы. — А к р о п о л ь .

ческаго и некоторою примесью негреческихъ словъ. Важнейпйе пункты Пелопон
неса: Навшия (6 ,0 0 0  жит.), Коринеъ (4 ,0 0 0  жит.), у перешейка, Микене, став
шая известною благодаря изсл$довашямъ Г. Шлимана, Триполвда —  главный го- 
родъ Аркадш, пришедппй въ большой упадокъ, и деревня Мистра, вблизи которой 
находятся развалины древней Спарты. Въ Элиде, на Руфш,—  древней Алфее,—  
находятся остатки Олимши, где при раскопкахъ въ недавнее время открыты нем
цами важные памятники древности. Наконецъ, въ Ахайи и на Кориноскомъ заливе 
расположенъ ведущш оживленную торговлю городъ Патрасъ (3 4 ,0 0 0  ж.).

Третья и четвертая группы состоятъ изъ острововъ на восток’]; и на за
пад];. Вей они заселены гуще Эллинскаго материка и ведутъ более оживленную 
торговлю. Къ первымъ принадлежатъ: Эврипъ съ северными Спорадскими остро
вами, зат'Ьмъ, Цикладсше острова, образуюпце отдельную HOM apxiio. На Эврипе, 
или Эвбее, находятся слйдуюпйе наиболее важные пункты: Халкида, которая сое
динена съ материкомъ при помощи моста, и къ северу отъ нея —  Ксерохори. 
Неподалеку отсюда лежитъ курортъ Эдепсосъ, съ известными въ древности, очень 
горячими целебными источниками. Между Спорадскими островами самый значи
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тельный— Скиро, съ городомъ того же имени, а между Цикладскими всйхъ важ
нее маленькш островъ Сира, со своимъ главнымъ и цвЪтущимъ торговымъ горо
домъ Гермуполисомъ (2 2 ,0 0 0  жителей).

Западная группа обнимаетъ семь 1оническихъ острововъ: Корфу, Наксо, 
Левкада (С.-Маура), Т1аки (Итака), Кефалошя, Закинто (Занто) и Чериго, при- 
чемъ, послЗщшй, находясь у самой южной оконечности Пелопоннеса, въ админи- 
стративномъ отношенш причисляется къ номархш Арголидй и Коринеш. Общая 
поверхность 1оническихъ острововъ простирается до 2 ,7 5 0  кв. килом., населешя же 
числится V 4 миллюна. Корфу въ 1оническомъ архипелаге играетъ ту-же роль, 
что и Сира въ группе Цикладскихъ острововъ. Одноименный съ островомъ глав
ный городъ, съ 2 8 ,5 0 0  жителей, занимаетъ прекрасное мйстоположеше и пред- 
ставляетъ очень удобную стоянку на пути въ Грещю. Громадное большинство 
населешя говорить, или, въ крайнемъ случай,— понимаетъ итальяяскш языкъ; 
это объясняется тймъ, что владельцами острова долгое время были венещанцы. 
Въ недавнее время 1оничесше острова находились подъ протекторатомъ Англш и 
благодаря англШскому правительству опередили въ культурномъ развитш осталь
ную Элладу, съ которою соединились лишь въ 1 8 6 4  году. На острове Ксфалонш 
заслуживаетъ упоминашя главный городъ Аргостали; недалеко отъ него находятся 
интересныя «морсюя мельницы»,— явлеше природы, какое н е . встречается болйе 
нигде на нашей планете. Это удивительное явлеше, говоря коротко, состоять 
въ томъ, что въ двухъ мйстахъ, къ северу отъ Аргостали, морская вода изли-

А е и н ы.
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О-въ Корфу.—Бухта Кардашо.

вается прямо въ землю; о количестве и силе, съ которою падаетъ вода, можно 
судить по тому, что высота падев!я достаточна для приведешя въ движете 
мельницы.

Грещя обладаетъ прекраснымъ климатомъ и плодородною почвою. Географи
ческое положеше страны благопр1ятствуетъ, главнымъ образомъ, земледелий, тор
говле и судоходству, но редкость населетя въ связи съ дурнымъ состоятемъ 
путей сообщения затрудняетъ развиНе промышленности. Этому недостатку р а зв и т  
местной промышленности и надо приписать неблагопр1ятный торговый балансъ 
Грецш. Впрочемъ, дефицитъ его, по всей вероятности, съ избыткомъ покры
вается доходами отъ судоходства, такъ какъ общее благосостояше королевства 
за последнее время значительно возвысилось. Необходимо заметить, что этотъ 
подъемъ благосостояшя наблюдается только на одномъ побережья, внутри-же 
страны и въ настоящее время успехи очень слабы, потому-что разработка есте- 
ственныхъ богатствъ страны сильно затрудняется благодаря отсутствш путей со- 

> общешя; удобныхъ дорогъ почти не существуетъ, за исключешемъ ближайшихъ
окрестностей столицы, такъ что даже на короткихъ разстояшяхъ отъ берега не 
употребляется иныхъ способовъ перевозки, какъ на выочыыхъ лошадяхъ и мулахъ, 
и поэтому доставка на незначительномъ даже разстоянш часто увеличиваегь стой-
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мость товаровъ и м1;стныхъ продуктовъ на 10% —  20% , а предметы, им&шще 
в$съ болЬе 7 5 — 1 00  килогр., въ этой классической страна вовсе не могуть быть 
перевозимы. Другое препятств!е развитш промышленности состоитъ въ ростовщи
чества, которое свило себ^ бол'Ье прочное гнездо внутри страны, ч!>мъ на при- 
брежьи. Греки расположены къ семейной жизни; они хоропйе сыновья и братья. 
Стремлеше населешя къ просвйщенш положительно необычайно, государство съ

Аеины.— КоролевскШ дворедъ.

своей стороны сделало много для народнаго образовашя; пос1>щеше школъ хотя 
и необязательно, но настоящее поколете принуждаетъ своихъ д^тей ходить въ 
школу. Несмотря на общую неблагоустроенность Эллады, несмотря на то, что 
зд’йсь еще не совсймъ исчезло разбойничество (клефенетво) —  греки съ полнымъ 
правомъ могутъ быть названы культурнымъ народомъ Бадканскаго полуострова.

Въ последнее время экономическое положеше греческаго королевства, и безъ 
того не блестящее, было сильно подорвано войною съ Турщей...
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Общш геограФическЛй очеркъ.
Пространство, границы, исторически ростъ Россш.

Вся восточная половина Европы и бол$е одной трети аз1атскаго конти
нента представляетъ одно государство —■ Pocciro. Протяжеше этой огромной пло
щади исчисляется бол'Ье ч^мъ въ 4 0 0 ,0 0 0  кв. географ, миль *), что составляем 
около одной шестой части всей суши на земл$. Съ С. на Ю. эта страна протя
нулась на 42°, т. е. почти на 4 ,4 0 0  верстъ, а по долгот^— на 168°, т. е. бол^е
ч1лсъ на 1 0 ,0 0 0  верстъ.

Границы Российской Имперш составляетъ 
на С. негостепршмный Ледовитый океанъ, 
по всему протяжент европейскаго и asiaT- 
скаго берега, на В.—ВеликШ океанъ, (за ис- 
кдючетемъ Кореи) начиная отъ Берингова 
вролива до западнаго берега Ляо-дунскаго 
полуострова, где въ последнее время (въ 1898 
году) сделано важное пр1обрЬтен1е въ виде 
двухъ незамерзающихъ гаваней, Лортъ-Ар- 
тура и Тал1енвана. Отсюда/ южная граница 
Россш .идетъ сначала на с.-8., пересекая 
Манчжурт, а затЬмъ на з., приблизительно 
по северной и северо-восточной окраине 
Дентрально-asiaTCKaro нагорья, отделяя рус
ская владешя отъ китайскихъ. Отъ Памира 
граница огибаетъ съ ю.-в. и съ ю. Туран- 
скую низменность и, если не считать 8ави-

симыхъ отъ Poccin государствъ Бухары и 
Хивы, то, можно сказать, немного не дохо- 
дитъ до естественной границы — северной 
границы Иранскаго плоскогорья. Пересекая 
далее Касшйское море, почти что у самаго 
южнаго берега его, персидская граница до
ходить до порубежнаго столба—Арарата, отъ 
котораго пограничная черта съ Турщей идетъ 
до восточнаго угла Чернаго моря, пересе- 
каетъ его почти посредине и оканчивается 
у КилШскаго рукава Дуная. Съ этого пункта 
начинается уже западная граница съ евро
пейскими государствами: Румышей, Австр1ей 
и Hpycciefi до БалтШскаго моря и отъ се- 
вернаго угла Ботническаго валива съ Шве- 
щей до Варангеръ-с(порда, на берегу Ледови- 
таго океана.

Длина всей пограничной лиши составляетъ 6 4 ,9 0 9  в. (ЭуЗЗО1/* геогр. 
миль). Изъ этого числа 4 6 ,2 7 0  в. приходится на морскую границу и 1 6 ,6 3 9  
на сухопутную, т. е. первая превышаем вторую почти что въ 2  У2 раза. Не
смотря на столь значительное протяжеше лиши морского берега, Poccia по раз- 
витда своего мореходства уступаем многимъ великимъ европейскимъ державамъ, 
такъ какъ большая часть русскихъ береговъ приходится на моря иди неудобныя

*) По исчислент Стрельбицкаго, РоссШская Импер1я вместе со внутренними водами и 
островами на нихъ составляетъ 407,248 кв. геогр. миль или 19.709,294 кв. верстъ.
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для плавашя, каковъ весь Ледовитый океанъ, за исключешемъ небольшой срав
нительно части Б'Ьлаго моря, и большая часть побережья Великаго океана, или же 
представляютъ замкнутые бассейны.

Касшйское море важно для внутреннихъ 
торговыхъ сношенШ, такъ какъ оно омы- 
ваетъ богатый по своимъ естественнымъ бо- 
гатствамъ Кавказсшй край и принимаетъ 
главную водную артерш Европейской Рос
ши—Волгу, но оно не ияйетъ почтя ника
кого значешя для международные сношенШ, 
такъ какъ разобщено съ океаноыъ. Балий
ское, Черное и Азовское моря входятъ въ 
сЬть м1ровыхъ путей и играютъ громадную 
роль въ промышленности и торговле Poccin, 
но въ политнческомъ отношены являются 
также замкнутыми, такъ какъ выходы изъ 
ннхъ находятся во владйшяхъ другихъ го- 
сударствъ, и въ критическШ моментъ все 
наши флоты на этихъ моряхъ могутъ ока
заться запертыми, если проходы черезъ 
Вундъ, Бельтъ, а тЬмъ бол’Ье черезъ Босфоръ

и Дарданеллы будутъ заграждены непр1ятель- 
скими снарядами. Белое море только въ три 
л’Ьтнихъ месяца бываетъ свободно отъ льдовъ,. 
но зато выходъ ивъ него безонасенъ и по
тому русское правительство, начиная съ 
Петра Великаго, постоянно обращало серьез
ное внимание на его порты. Въ самое по
следнее время было доказано существоваше 
прекрасныхъ гаваней на западной окраине 
побережья суроваго Ледовитаго океана, на 
Мурманскомъ берегу, и въ прошломъ 189S 
году правительство приступило къ устрой
ству военнаго и коммерческаго порта въ 
Екатерининской гавани. Вл1яше теплаго те- 
чешя Гольфштрема здесь настолько значи
тельно, что гавань иногда остается свобод
ною отъ льда целую зиму, давая безопасно е- 
убежище судамъ.

Что касается сухопутныхъ границъ, то самая важная изъ нихъ, безъ со- 
мн^шя, западная, европейская. ЗдФсь проходятъ важегМипе торговые пути, зд'Ьсь же 
существуетъ и наибольшая опасность съ политической точки зрйшя. Въ виду 
этого пограничная лишя со стороны Ilpyccin, Австро-Венгрш, а также и Ру- 
мынш укреплена нисколькими рядами крепостей: Ивангородъ, Варшава, Ново-Ге- 
орпевскъ, Брестъ-Литовскъ, Бендеры, Осовецъ, Ковно, Двинскъ, Бобруйскъ, К1евъ 
и некоторый друпя.

AsiaTCKin владешя Poccin можно раз- 
сматривать, какъ кодотю, которая, однако, 
существенно отличается отъ колошальныхъ 
владешй всехъ другихъ европейскихъ госу- 
дарствъ темъ, что по своему географическому 
подожетю неразрывно связана со своею ме- 
тропол1ею.

Но и одна Европейская Росшя по сво
имъ размерамъ безусловно превосходить все 
остальным велишя европейсшя державы. 
Площадь эта почти въ 10 разъ превышаетъ 
пространство, занимаемое Гермашей и Фран- 
щей, почти въ 8  разъ Австро-Венгрш и въ 
200 разъ Бельгш. Однако же большая часть 
территорш Российской H M nepin  необитаема и 
по своимъ физическимъ услов1ямъ совершен
но непригодна для поселетя культурнаго 
человека. Даже въ Европейской Poccin на 
подобный области нужно отчислить почти 
половину всей площади. Истинная Рош я, 
т. е. та часть ея, где населеше достаточно 
густо, чтобы образовать сплоченную нацш, 
съ выработанной веками нащональной куль
турой, со всеми харатерными чертами об
щественной и экономической жизни,—зани
маешь приблизительно средину Европейской

Poccin. Въ этой области впервые сложилась 
р у с с к а я  нац*я, единая по языку, этногра
фическому составу и по религш, здесь же и 
до настоящаго времени сосредоточены наи
более значительные рессурсы нащональныхъ 
богатствъ. Границею этого я д р а  русскаго 
государства можно принять приблизительно 
верхнее и среднее течете Волги на 0. и В.,, 
северную окраину степной полосы на Ю., 
широкую долину Днепра и среднее течете 
Западной Двины на 3., откуда черту эту 
можно продолжить черезъ губернш Псков
скую и Петербургскую къ устьямъ Невы.

Съ экономической точки вретя  сюда же 
можно причислить и густонаселенный, про
мышленный губернш польстя и остзей- 
сшя, значительно отличающаяся отъ цен
тральной области по составу и характеру 
населетя, но играюпця громадную роль въ 
промышленной деятельности Poccin. Осталь- 
ныя части H M nepin, занимающая около 7/а 
всей русской территорш, по своей малонасе
ленности въ полной мере составятъ силу 
государства лишь въ более или менее отда- 
ленномъ будущемъ.

За последнее время въ различныхъ уче-
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ныхъ обществах!»: Географическом!», Антропо- 
логическомъ, въ Обществе Охранетя Народ- 
яаго Здрав1я съ усаленной энерпей приня
лись за выяснеше лоложетя инородцевъ на 
нашихъ окраинахъ. Много толкуется про бы
строе ихъ вымираше и предсказываюсь въ 
блпжайшемъ будущемъ совершенное исчезно- 
веше съ лица земли многихъ народностей, 
напр., остяковъ, тунгусовъ, юкагировъ, ламу- 
товъ и т. д. Сожал&ютъ 6 томъ, что все 
эти интересныя съ антропологической точки 
8р$шя племена исчезнуть даже раньше, ч’Ьмъ 
ученые успЬютъ использовать этотъ богатый 
матер1алъ для р а з в и т  науки. Обвиняюсь 
правительство въ томъ, что оно не доста
точно энергично ограждаетъ несчастныхъ ди
карей отъ эксплоататоровъ русскаго и ино- 
родческаго же происхождешя, громятъ цивн- 
дивацт, которая въ рукахъ непрошенныхъ 
культуртрегеровъ, промышленниковъ-эксп л о- 
ататоровъ, оказывается губительной для або- 
ригеновъ далевихъ окраинъ PocciflcKoft Им
порт, обсуждаются меры, которыя могли бы 
положить пределъ такимъ порядкамъ, и если 
не совершенно остановить, то, по крайней 
мере, по возможности ослабить процессъ вы- 
мирашя слабыхъ инородческихъ плеиенъ...

Все это, конечно, печальная истина, и 
то, что таше вопросы подымаются въ науке, 
въ обществе и въ правительственныхъ кру- 
гахъ, несомненно, должно признать очень 
отраднымъ фактомъ. Не правы, однако, намъ 
кажется, те изследователи, которые, насмо
тревшись на месте на самые возмутитель
ные факты всякаго рода безсовестной эксплу- 
атащи доверчивыхъ туземцевъ и всевозмож- 
ныхъ притеснетй по отношенш къ нимъ 
со стороны местныхъ представителей рус- 
скаго элемента наседешя,—делаю тъ отсюда 
8аключеше о колонизаторскихъ способностяхъ 
русской нацш вообще.

Общераспространенное убФждеше, вы
сказывающееся не только въ русской лите
ратуре, но и въ иностранной, приписываетъ 
русскому народу катя-то  необыкновенный 
колонизаторсшя достоинства и способность 
сливаться съ туземцами, въ особенности съ 
аз1атскими народностями. Некоторые даже 
видятъ въ этомъ признаки низшей куль
туры русскихъ сравнительно съ англичана
ми, французами, немцами, испанцами и 
другими европейскими народами, такъ какъ, 
при столкновенш съ дикарями, русская куль
тура оказывается до некоторой степени род
ственной съ туземной аз1атской и здесь не 
проявляется рФзкаго контраста.

Какъ бы то ни было, но фактъ успеш
ности русской колонизацш на лицо: изъ не

большого сравнительно нацшнальнаго я д р а  
русская нацгональность разлилась широкимъ 
потокомъ по всей восточной Европе, кото
рый прорвался черезъ „Каменный Поясъ“ 
(Уралъ), наводнилъ чуть не половину Азш 
и остановился только у естественныхъ пре- 
дЬловъ: берега Великаго океана на В. и не
прерывна™ ряда горныхъ цепей, у подно- 
лйя великаго Центрально-Аз1атскаго нагорья 
на Ю. Будутъ-ли въ состоят и эти посдед- 
шя границы прекратить дальнейшее посту
пательное движете русскаго элемента—это, 
конечно, еще вопросъ. По крайней мере че
резъ океанъ руссте уже энаютъ дорогу и въ 
былое время даже и въ Новомъ Свете суще
ствовала русская террнтор1я (Аляска), а на 
югъ наблюдается неуклонное, постоянное пе- 
редвижеше границы, и не Китай, конечно, 
встанетъ непреодолимою преградою для Рос
ши въ этомъ неудержимомъ росте...

Думаемъ, что выражете новейшаго изсле- 
дователя— з а е д а ю  е русскими инородцевъ, 
вместо пресловутаго с л 1 я ю я * ), должно быть 
отнесено къ единичнынъ личностямъ, даже 
къ целому классу нарождающихся на даде- 
кихъ окраинахъ капиталистовъ -  промыш- 
денниковъ, неравборчивыхъ на средства въ 
своей алчной погоне за наживою, а не къ 
русскому крестьянину-хлебопашцу, который 
всегда былъ и будетъ еще неопределенное 
время главнымъ распространптелемъ русской 
колонизацш и русской культуры.

Такой элементъ русской нацш, быть мо- 
жетъ въ самомъ дбле благодаря невысокой 
(въ европейскомъ смысле) степени своей 
культуры, еще долгое время будетъ самымъ 
прочнымъ и самымъ надежныиъ разсадни- 
комъ русскаго вл1я т я  н культуры на необо- 
зримомъ пространстве аз1атскаго континента.

Если съ этой точки зр е тя  взглянуть на 
ростъ русскаго государства и на фактъ не
обычайно широкаго распространена русской 
нацш, то главнейшими факторами, обусло
вившими современные размеры русскихъ 
владенШ, должно признать у сло в!я  геогра- 
ф и ч ес ю я .

ГеографическШ характеръ восточной по
ловины Европы совиещалъ въ себе всю со
вокупность условШ, необходимыхъ въ первые 
перщ ы исторш Poccin для образоватя боль- 
шаго, крепко сплоченнаго государства. Пре
словутая склонность славянъ къ раздроблен
ности и междуусоб1ямъ, проявившаяся до
вольно ярко въ удельно-вечевой перщдъ, при 
наличности общаго однообраз1я рельефа по
верхности, климата, флоры и фауны, при 
отсутствш рфзкихъ географическихъ граней 
на обширной территорш, не воспрепятство

*) В. ПередольскШ: „По Енисею до Ледовитаго океана“ . Докладъ въ Русскомъ Антро
пологии. Общ. 13 ноября 1898 г.
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вала, однако, образованш въ конце кондовъ 
единато и обширная» государства; а спло
тившаяся и окрепшая 8д$сь нац»я впослЬд- 
cTBin выступила далеко ва своп первона

чальные пределы. Въ непрерывному по- 
стояннонъ росте и развитш мощности вели- 
каго русскаго государства естьглубокШ гео- 
графическШ смыслъ.

РельвФъ поверхности.

Рельефъ поверхности восточной половины Европы, занимаемой PoccieS, 
р$зко отличается отъ остальной части континента. Въ западной Европй на каж- 
домъ шагу проявляется изумительное разнообразие местности: сплопшыя возвы
шенности, горныя ц-Ьпи, холмы, долины, низменныя равнины безпрестанно смй- 
няютъ другъ друга. Въ Россш, наоборотъ, на всемъ ея громадномъ протяженш, 
отъ береговъ Ледовитаго океана до южвыхъ пред^ловъ черноморскихъ степей бро
сается въ глаза однообраз1е ландшафтовъ. Здйсь, по большей части, совершенно 
отсутствуют pisKie контрасты рельефа и Poccia поэтому представляется огромной, 
сплошной равниной. На всемъ пространств^ между Ураломъ, Крымомъ и при
карпатскими областями пЬтъ ни одной точки, высота которой достигала бы 200  
саж. Только на самыхъ западныхъ окраинахъ встречаются исключешя изъ этого 
общаго правила: въ Бессарабш, у Хотина, есть пункты, достигающие 2 2 0  саж. 
абсолютной высоты (надо уровнемъ воды въ океане), также среди краковскихъ 
высотъ, около Олькушъ, есть возвышенности до 231  саж., а вершина Лысица въ 
Сандомирскихъ горахъ достигаешь даже 2 9 0  саж.

Общая равнинность Европейской Россш, 
при недостаточности фактическихъ ыатер1а- 
ловъ по измеренш абсолютныхъ высотъ, 
повела, однако, къ тому, что сложилось не
правильное представлеше о рельефе поверх
ности восточной Европы. До сихъ поръ еще 
во всЬхъ учебникахъ географш, заисключе- 
шемъ ивданныхъ въ самое последнее время 
(1898, 99 гг.), существуютъ на этотъ счетъ ко

ренный заблуждешя; между т4мъ мнопе обще
употребительные термины, въ род4 „отро- 
говъ Карпатъ“ , „Великой РоссШской низ- 
менности“, а т§мъ бол&е назвашя „Урало- 
Балийская и Урало-Карпатская холмистая 
гряда", попадающаяся еще въ нйкоторыхъ 
не особенно старыхъ руководствахъ, въ на
стоящее время не имйютъ уже никакого на- 
учнаго значешя.

Въ изученш рельефа Европейской Россш составила эпоху гипсометрическая 
карта А. Тилло, появившаяся еще въ начала 1 8 9 0  г. и изменившая кореннымъ 
образомъ представлеше объ устройстве поверхности восточной Европы.

Карта эта составлена на основанш 51,385 
точекъ, абсолютный высоты которыхъ им4ютъ 
достоверный ивмйрешя. Но этотъ матер!алъ, 
весьма солидный по своему объему, имйетъ, 
однако, большой недостатокъ въ томъ отно- 
шенш, что онъ распредйленъ на всемъ про
странстве Европейской Россш очень неравно
мерно. Въ то время, какъ въ западной части 
существуешь множество высотныхъ опредй- 
лешй и является возможность поэтому про
ложить на карте рельефъ поверхности даже

въ подробностяхъ, большая половина осталь
ной территорш не имйетъ достаточнаго ко
личества достов4рныхъ гипсометрическихъ 
матер1аловъ. Поэтому карта является без
условно достоверной, накъ заявилъ самъ ав- 
торъ, только въ своей западной части и въ 
нЬкоторыхъ другихъ небольшихъ районахъ *); 
въ остальныхъ же частяхъ придется делать 
поправки по м4р4 накоплешя новыхъ ма- 
тер1аловъ, которыя, несомненно, будутъ уве
личиваться каждый годъ.

*) Губернш: Саратовская, Казанская, Костромская и вемля Уральскаго Казачьяго 
войска, а также течешя всехъ главныхъ р4къ восточной части Европейской Россш.
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Прилагаемая карта представляетъ уменьшенную кошю съ гипсометрической 
карты Тилло, но для большей наглядности здесь все места, абсолютная высота 
которыхъ превышетъ 8 0  с аж. (5 6 0  фут.), изображены темнымъ тономъ, а вы
соты въ 6 0 — 80 саж. р$же заштрихованы: при этомъ ясно выражаются четыре си
стемы возвышенностей, которыя, несомненно, нужно причислить къ пдоскогор1ямъ, 
на общемъ основанш орографической терминологш. Между этими плоскогор!ями 
или «возвышенностями», какъ ихъ называеть Тилло, и на окраинахъ ихъ прости
раются низменности, которыя, очевидно, не могутъ уже теперь носить облиго имеви 
«РоссШской низменности» и по необходимости получаютъ более частныя названы.

Средину Россш занимаетъ вытянутая съ С. на Ю., простирающаяся при
близительно на 1 ,3 0 0  вер. отъ истоковъ Мологи и верхней Волги (въ Новго
родской и Тверской губершяхъ) до Донецкаго кряжа и почти до Азовскаго моря, 
С р ед н ер у сск а я  в о зв ы ш ен н о сть . На этой возвышенности берутъ начало почти 
все большая руссыя реки: Шманъ, Западная Двина, Ловать, Волга, Ока, Донъ, 
Донецъ, Днепръ. Съ западной стороны, черезъ губернш Смоленскую, Могилев
скую, Минскую, Виленскую и Гродненскую тянется большой отрогъ. Среднерус
ская возвышенность отделяетъ бассейны Волги и Дона отъ бассейна Днепра, а 
западный отрогъ отъ того же4 Днепровскаго бассейна отделяетъ Прибалтшскую 
низменность.

Въ среднерусской возвышенности есть два центра высотъ: одинъ находится 
на северной оконечности, такъ называемая В а л д а й ск а я  в озв ы ш ен н ость , высппя 
точки которой имеютъ около 1 5 0  саж. *); здесь близко сходятся верховья трехъ 
болыпихъ рекъ: Волги, Днепра и Западной Двины. Другой центръ несколько 
ниже и находится въ пределахъ Орловской и Курской губернш, въ особенности 
въ сев.-воет, углу последней, въ Тимскомъ уезде*, городъ Тимъ расположенъ на 
высоте 1 ,0 1 6  ф. Въ этомъ районе находится другой центръ речныхъ системъ, 
еще более замечательный, такъ какъ верховья рекъ, принадлежащихъ къ раз- 
личнымъ бассейнамъ: Днепровскому, Волжскому и Донскому, отстоятъ всего на 
5 — 10  верстъ**).

*) До самаго посл&дняго времени высшею вершиною Валдайскихъ горъ считалась 
Полова гора, около города Валдая, которой приписывали высоту въ ],200 ф. и более (въ 
учебникахъ Бйлоха, Янчина, Баранова и Горелова 1.200 ф.), но по измйрент проф. Ану
чина, высота ея не превышаетъ 110 саж. (770 фут.). Между т&иъ въ этой возвышенности, 
въ ра8ныхъ местахъ (уевдовъ: Валдайскаго, Демянскаго, Осташковскаго и Ржевскаго) есть 
много более возвышенныхъ пунктовъ, въ 330—140 саж. Даже холмъ Зимогорье, у самаго 
Валдая, еще ближе Поповой горы, превышаетъ последнюю на 50 фут. Высшими точками 
Валдайской возвышенности оказываются: гора Каыестикъ у дер. Полицы, Осташковскаго у., 
н целая гряда „Ильи горы“ , въ Ржевскомъ у., со многими вершинами въ 128, 136, 146 
и въ 149 саж. (см. Анучинъ „Ивъ поЬвдки къ истокамъ Днепра, 3. Двины и Волги“. 
„ОЬв. В й с т н 1891 г.).

**) Близъ Малоархангельской станцш Орловской губернш, около границы Щигров- 
скаго убвда, находятся истоки Оки, недалеко отсюда близъ седешя Поныри начинаются 
Снова н Свопа, впадаюгщя въ Сеймъ, Днепровскаго бассейна, а въ селе Протасове на раз- 
стоянш 5 верстъ отъ той же Малоархангельской станщи начинается ручей СучШ, впадающШ 
въ Сосну, Донскаго бассейна.
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,Къ западу отъ Среднерусской возвышенности находится Прибалтийская низ
менность, Полесье и широкая Днепровская долина, которой, по всей справедли
вости, можно присвоить назваше н изм ен ности . Къ востоку л ежить долина 

. средней Волги и нижней Оки, средневолжская низменность и низменное простран
ство въ самомъ центре Россш, занимающее губернш: Рязанскую, Тамбовскую, Во
ронежскую и друия. Это пространство, какъ впервые констатировалъ Тилло, пред- 

f ставляетъ наибольшее понижен1е въ средней части Европейской Россш и лежитъ 
ца 20. саж. ниже уровня Пинскихъ болотъ, который раньше признавались самымъ 
низкимъ местомъ внутри Россш.

Далее къ востоку отъ этой полосы низменностей обнаруживается другая 
‘ группа возвышенностей: П риволж ская, наполняющая всю площадь по правому бе

регу Волги, отъ Нижняго Новгорода и Казани до Царицына на. юге и прости
рающаяся на западъ до мирид1ана города Тамбова. На самомъ берегу Волги воз
вышенность эта имеетъ видъ настоящаго горнаго кряжа; часть его между Сим- 
бирскомъ и Самарою образуетъ живописныя Жигулевсшя меловыя горы, круто 
паданшця къ реке. Горы эти на разстоянш 90  верстъ тянутся по самому бе
регу въ виде мощной, сплошной стены, покрытой местами и теперь еще дЬв- 

. ственнымъ лесомъ. Ставши поперекъ течешя Волги, Жигулевсшя горы заставили 
ее на сотню верстъ своротить въ сторону. Здесь находится высочайшая вершина 
Приволжской возвышенности— Белая Гора, около Сызрани, 1 ,1 0 0  фут. высотою. 
Эта возвышенность не переходить въ восточномъ направлены черезъ Волгу: ле
вый берегъ реки уже низменный и представляетъ продолжеше низменности сред- 
няго течешя Волги, которая къ югу расширяется въ обширную низину Прика- 
сп ifiскую, спускающуюся у северныхъ береговъ Каспшскаго моря на 83  фута 
ниже уровня воды въ океане. Впрочемъ, къ югу отъ Царицына продолжеше При
волжской возвышенности еще видно въ виде небольшого холмистаго кряжа— Ер- 
геней —  складчатаго происхождешя, который проходить черезъ Предкавказсшя 
степи и, постепенно повышаясь на юге, упирается въ Эльбрусъ.

По нов!йшимъ изсл!довашятъ профессора 
Мушкетова, Ергени, пройдя отъ Царицына 
въ мерид1анальномъ направлены верстъ 350, 
оканчиваются у долины р!ки Маныча обры- 
вистымъ выступомъ — Чалонъ-Хамуръ (что 
8начитъ: „Каменный носъ“). За этой р!кой 
продолжеше кряжа можно видеть въС тавро- 
п .ольски хъ  в ы со т  ахъ, упирающихся на

юг! въ кавпазскую вершину Эльбрусъ. Средняя 
высота Ергеней въ южной части 600—630 
фут., въ северной—около 300 ф., по сре
дин1!  же 400 — 500 фут. Въ этомъ кряж! 
ясно видно складчатое происхождеше и вы
сота его, по всей вероятности, сильно 
уменьшилась всл!дств1е долговременнаго раз
мыва *).

Къ востоку отъ Приволжской возвышенности и центральной низменности, 
между бассейнами Камы и Самары съ одной стороны и рекою Ураломъ съ дру
гой, обозначается новая система возвышенностей, относящаяся уже къ Ураль
скому хребту.

*) См. Труды Геологич. Комит. 1895 г. XIY, 1. „Геодогич. И8сл!д. въ Калмыцкой степи".
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Общш Сыртъ представляешь сплошную широкую возвышенность, примыкаю
щую съ одной стороны къ Уралу, а съ другой выдвигающуюся длинной, извили
стой лишей въ широкую долину Поволжья. По большей части возвышенность 
эта представляется въ виде нйсколькихъ холмистыхъ рядовъ, которые, по мере 
приближешя къ Уралу, повышаются и постепенно переходятъ въ горные кряжи.

Въ западной части Европейской Россш орограф]'я разработана наиболее по
дробно по обидно высотныхъ опред'Ьлешй. Къ западу отъ Днепровской низмен
ности, южн^е 52° широты, выделяется возвышенность П ри к арп атская, окай
мляющая русскую границу съ Румышей и Австр1ей, выполняющая собою южную 
часть Привислянскаго края и губерши Волынскую, Шёвскую, часть Подольской, 
Бессарабской и Екатеринославской. Часть этой возвышенности, подъ именемъ 
А враты н ск ой , установлена уже давно, но до самаго последняго времени оши
бочно принимали ее за отрогъ Карпатъ и восточную ветвь ея, подъ назватемъ 
К ам ен н ой  гряды, черезъ ДонецкШ кряжъ приводили въ связь съ Общииъ Сыр- 
томъ, отрогомъ Урала. Такимъ образомъ сложилось представлеше о «Урало-Кар
патской гряде». Теперь уже доказано, что никакой подобной сплошной гряды ве 
существуешь, и Донецкш кряжъ отделяется какъ на В. отъ Пр1уральской воз
вышенности (долиною нижняго Дона, Волги и глубокой впадиной Прикаспшской), 
такъ, повидимому, и на 3 .— Днепровской низменностью. Прикарпатская же воз
вышенность, въ составъ которой входятъ и возвышенности польшя, Сандомир- 
CKia горы, Люблинсшя и проч., не имеешь никакой связи съ Карпатами, какъ 
это неоспоримо доказалъ Тилло.

При новомъ изданш своей „гипсометри
ческой карты *) въ нисколько большемъ 
масштабе онъ задался целью соединить ре
зультаты изучешя русской орографш съ за
падно-европейскими гипсометрическими кар
тами. При этомъ оказалось**), что въ орогра
фическому точно также какъ и въ геологи- 
ческомъ отношенш, отроги Карпатъ оканчи
ваются уже у р. Серетъ, притока Дуная,

такъ что австрШсшя провинщи: Галиция и 
Буковина съ этой точки врЬтя лежатъ уже 
на русской территорш; Львову наир., распо- 
ложенъ на такъ называемомъ Подольекоиъ 
плато. Между темъ въ русской географиче
ской литературе и въ учебникахъ „отроги 
Карпатъ4* все еще продолжаютъ фигуриро
вать въ описанш устройства поверхности 
Европейской Россш.

Въ западной части Европейской Россш ПрибалтШская «возвышенность», 
на карте Тилло, уступила место «низменности», такъ какъ оказывается, что къ 
С. отъ западнаго отрога Среднерусской возвышенности абсолютная высота мест
ности, вплоть до берега Балтшскаго моря, ниже 80  и даже 60  саж., за нсклю- 
чешемъ немногихъ частичныхъ возвышенностей: Мунна-Мегги 1 ,0 6 5  ф., Гайзингъ- 
Кальнъ 9 9 6  ф. и «Чертова гора» 8 4 8  ф. въ Лифляндш, Эммо-Мегги 5 08  ф. въ 
Курляндш и несколько другихъ вершинъ до 4 5 0  ф. Группы этихъ возвышенно*-

*) Гипсометрическая карта зап. части Евр. Россш въ связи съ прилегающими частями 
Гермаши, Австро-Венгрщ и Румынш4*. 1895 года.

**) А. Тилло. „Проникаютъ-ли отроги Карпатъ въ пределы Европейской Россш?4* 
(Пзв. Импер. Акад. Наукъ 1893 г., апрель.
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стей, по контрасту съ господствующимъ низменнымъ ландшафтомъ, образуютъ 
Вёнденскую (Ливонскую) и? Курляндскую «Швейцарйо».

Обратимся теперь къ Южной части Европейской Россы, къ Крыму. Вся 
северная и средняя часть этого полуострова представляетъ низменность, едва 
возвышающуюся надъ уровнемъ моря, а къ югу равномерно повышающуюся. У 
Перекопскаго перешейка эта низменность представляешь скоплеше соленыхъ озеръ, 
отделившихся отъ моря или находящихся въ связи съ нимъ; это по большей 
части мелководные бассейны, такъ называемые «Сиваши». У южнаго берега кру
той обрывъ къ морю образуетъ меловой кряжъ —  Яйлу, со многими вершинами 
въ несколько тысячъ футовъ. Что касается высочайшихъ вершинъ, то и здесь 
новФйния изследовашя изменили прежшя воззрения. Наивысшею точкою Яйлы 
считалась гора Чатыръ-Дагъ, вышина которой определялась неодинаково различ
ными изследователями: въ 4 ,9 0 0 — 5,1 3 6  ф. и новейшими данными установлена 
въ 5 ,0 0 2  ф. или 7 1 4 ,7  саж. Гора эта уступаетъ немного по высоте другой вер
шине—  Кемаль-Агерекъ (надъ Ай-Василемъ)—  7 1 5 ,7  саж. Въ самое последнее 
время однако же, при составлены подробной одноверстной карты, оказалось, что 
въ хребте есть еще болышя вершины, именно Романъ-Кошъ въ 72 3  саж. (къ
с.-з. отъ перевала «Гурзуфское Седло»), Демиръ-Капу (тамъ же) 7 72  саж. и 
Зейтанъ-Кошъ— 719 саж. (къ В. отъ Романъ-Коша) *).

Равнинный характеръ Европейской Россш продолжается и дальше на во- 
стокъ, далеко за пределы Уральскаго хребта, въ Великой Сибирской низменности, 
переходящей на юге въ обширную Арало-КаспШскую впадину. Только на В. отъ 
Обь-Енисейскаго водораздела, въ Восточной Сибири и далее въ ЦЯамурскихъ 
областяхъ владешя Россш прюбр&гаютъ характеръ нагорной страны, изборожден
ной горными крялсами, а на юге резко ограниченной окраинными хребтами ве- 
личайшаго въ свете центрально-аз1атскаго нагорья. Тате же краевые хребты огра- 
ничиваютъ и Туранскую низменность на В., тогда какъ съ юга здесь естествен
ною граныб служить северный склонъ Иранскаго плоскогор1я.

Вей эти области въ орографическомъ от
ношены изучены пока еще слишкомъ недо
статочно для составлешя гипсометрической 
карты этой обширной площади суши, хотя 
бы такой предварительной, какою является 
у Тилло въ настоящее время вся восточная 
половина Европейской Россш отъ нижняго 
течещя Волги и къ абверу отъ средняго. От

дельные районы, какъ, налримйръ, Адтай- 
CKifi и СаянскШ горные округа, система 
Тянь-Шаня, УссурШскШ край и друпе, въ 
настоящее время неучены уже довольно по
дробно, но обпцй рельефъ поверхности Аз1ат- 
ской Россш выяснится, вйроятно, еще не 
такъ-то скоро, въ виду трудности, сопряжен
ной съ изелйдовашямп Азш.

Что касается выяснешя общаго профиля Сибири, то въ этомъ отношены 
богатый матер1алъ представляютъ новФйпйя изыскашя, произведенныя русскими 
инженерами и повсеместно продолжаюпйяся еще по лины строющагося великаго 
Сибирскаго лселФзнодорожнаго пути. Оказывается **), что Сибирь отъ Байкаль-

*) См. Анучинъ „Землеведйше“ 1895 г., кн. IY.
**) Маркграфъ: „Великая Сибирская Низменность, ея географичесшя особенности и ея 

фр. гельвальдъ т. ш. 21
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скаго озера наклонена въ 8 разъ круче на зап., къ Уралу, чймъ Сибирская 
низменность опускается къ Ледовитому океану, также и Восточная Сибирь въ 
общемъ им-Ьетъ болышй уклонъ къ зап., къ Сибирской низменности, ч^мъ къ С.

Въ самой низменности, сообразно съ 
рельефомъ, можно различать три воны (поя
са), отличаюпцяся по физическимъ услов!ямъ 
и по характеру почвы: 1) холм истую , бо- 
лЬё возвышенную на восточныхъ окраинахъ, 
въ которой уклонъ по направленно къ сред
ней части низменности выраженъ очень 
ясно. Почва 8дйсь преимущественно камени
стая и, по всей вероятности, часть эта ра
нее другихъ поднялась изъ моря; 2) р ав 

ни ну , д о стато ч н о  обсохшую,занимающую 
южную половину Сибирской низменности, и 
3) заб о л о ч ен н у ю  н и зи н у  въ северной, 
съуженной части низменности.

На протяженш двухъ последнихъ вонъ 
еще ясны'слйды покрывавшаго ихъ въ преды
дущую геологическую эпоху моря, и вся эта 
равнина имеетъ ничтожный уклонъ къ С., 
где постепенно сливается съ горизонтомъ 
моря.

НЪскольно словъ о геологш Россш.

Орографическш характеръ всякой страны находится въ прямой зависи
мости отъ ея геологическаго етроешя, отъ дМств1я текущихъ на поверхности 
водъ, размывающихъ толщу земной коры и наполняющихъ образовавпняся углуб- 
лешя новыми осадками, отъ деятельности воздушныхъ течешй и непосредствен- 
нато вл1ятя атмосферы на горныя породы, а также и отъ всей совокупности 
вулканическихъ явленш. Решительное преобладаше равнинъ на территорш Рос- 
сШскаго государства находится въ несомненной, прямой зависимости отъ спо- 
койнаго, очень мало нарушеннаго расположешя слоевъ горныхъ породъ, залега- 
ющихъ здесь по большей части совершенно горизонтально. Ближе къ окраи- 
намъ, где расположены высоты, окружаншця внутреннюю равнину, слои выхо- 
дятъ изъ горизонтальнаго положешя, но и здесь по большей части сохраняютъ 
взаимную параллельность, доказывающую медленное и постепенное образоваше 
горныхъ кряжей и OTcyicTBie болыпихъ катастрофъ и быстрыхъ геологическихъ* 
переворотовъ. Въ этомъ отношеши Европейская Poccia составляетъ полную про
тивоположность съ соседней Западной Европой, где, наряду съ постоянными 
медленными геологическими деятелями, чуть не на каждомъ шагу встречаются 
памятники частыхъ и сложныхъ геологическихъ переворотовъ.

Въ Европейской Россш есть почти все последовательный образовашя въ 
исторш жизни земли, к а т  установлены наукою для другихъ странъ, но особен
ность Россш заключается въ томъ, что отдельные члены геологическихъ на- 
пдастованш, обнажаясь на поверхности, обыкновенно занимаютъ значительныя 
площади, что также находится въ непосредственной связи съ горизонтальностью 
пластовъ. Вследств1е той же горизонтальности и общей параллельности напла- 
стованш, слои различныхъ формащй обыкновенно прикрываютъ другъ друга и 
расположены въ правильномъ порядке своего геологическаго возраста.

вначеше для хозяйства и заселешя страны44. Докладъ въ засбданш Географ. Отдйл. Обще
ства Любителей Естество8натя. 13 апр. 1895 г. Москва.
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Изучеше древн&йшихъ слоевъ въ сред- 
нихъ областяхъ территорш Россш по этой 
причине очень затруднительно, такъ какъ 
при общей равнинности эдИсь н^тъ доста
точно глубокихъ естественных^ разрезовъ 
почвы. Обнажеше первоначальныхъ, перво- 
зданныхъ слоевъ поэтому нужно искать на 
окраинахъ, где,'судя по современному рельефу 
поверхности, произошло нарушеше первона- 
чальнаго порядка напластовашя. Такъ оно 
и есть въ действительности: древнейпйя гео- 
логичешя формацш—Лаврентьевская и Гу
ронская выходятъ на поверхность въ Фин
ляндии и отчасти въ предЬлахъ сосйднихъ 
губершй, Олонецкой и Архангельской, на 
Урале, на Кавказе и кроме того на югЬ 
Россш, где первозданный породы этихъ си- 
стемъ (гнейсы п граниты, первобытные 
сланцы или шиферы), обнажены на поверх
ности благодаря размыву прикрывающихъ

ихъ более новыхъ слоевъ реками Днепромъ 
и Бугомъ. Есть полное основаше предпола
гать, что ташя же первозданныя горныя по
роды валегаютъ н на всемъ пространстве 
РоссШской равнины, но прикрыты сверху 
целымъ рядомъ последующихъ напластова- 
шй; въ означенныхъ же местахъ оне обна
жены на поверхности, или потому что вы
двинуты были на современную высоту под
земными вулканическими силами, а прикры
вающее ихъ слои впоследствш подвергнулись 
постепенному размыванш, или же поднятие 
изъ волнъ морскихъ совершилось въ очень 
раннюю эпоху, когда еще но успели отло
житься последунищя формащи. Последнее въ 
значительной мере применимо къ Финлянд
скому гранитному плоскогорш и къ обна- 
жешямъ этихъ породъ на юге Россш, первое 
же нужно отнести къ горамъ Кавказа и 
Урала.

Вся внутренняя площадь также не оставалась въ покой въ продолжены 
всйхъ тйхъ геологическихъ перюдовъ, пока производилось отложеше громадныхъ 
толщъ напластованы, которыя по теорш прикрываютъ первозданныя формащи 
и измеряются многими тысячами метровъ въ глубину. Здесь также многократно 
происходили колебашя уровня на обширныхъ площадяхъ или же въ виде частич- 
ныхъ подняты и опусканш, при чемъ безпрестанно происходили измйнешя въ рас
пределены суши и морей и постоянно изменялось очерташе береговъ. Почти 
каждый пунктъ площади земной поверхности, занятой въ настоящее время Рос
сШской равниной, въ различный геологичешя эпохи представлялъ собою то дно 
глубоководнаго моря, то сушу, то мелководный лиманъ или озерный бассейнъ и 
сообразно этому здесь отлагались то типичные океаничесте осадки, каковы, 
напримйръ, известняки, мйлъ, глины и т. п., то пласты, свойственные мелко- 
воднымъ бассейнамъ и прибрежнымъ частямъ моря, какъ, напримйръ, гравШ и 
пески, то подвергался действию атмосферныхъ факторовъ и диркулирующихъ водъ, 
когда это мйсто представляло собою сушу, а въ связи со всеми этими пере
менами изменялись, конечно, и климатичесюя услов1Я данной местности, появля
лись тй или друие представители растительнаго и животнаго Mipa. Кроме пере- 
численныхъ изменены на поверхности, къ которымъ наименоваше «переворотовъ» 
можетъ быть применено только въ томъ смысле, что они происходили на про- 
тяженш не только многихъ вйковъ, но тысячелйтШ, надо принять во внимаше 
еще и настояпця геологичесшя катастрофы въ виде вулканическихъ изверженШ, 
землетрясенШ, быстрыхъ частичныхъ поднят! или опусканш.

По этому уже можно судить о тйхъ труд- 
ностяхъ, которыя должны встретиться при 
изучены сложныхъ геологическихъ факто
ровъ, принимавшихъ учасие въ обракованы 
вс*хъ толщъ послйдовательныхъ напласто- 
ванШ той части земной коры, которая въ

настоящее время лредставляетъ территорш 
Европейской Россш. Въ науке однако же вы
работаны методы и принципы, на основаны 
которыхъ можно съ достоверностью устано
вить последовательный порядокъ различ- 
ныхъ слоевъ, т. е. ихъ, такъ сказать, геоло-
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гическШ возрастъ. Данньши для этого слу- 
жатъ ископаемые остатки организыовъ, за
ключающееся въ изучаемыхъ слояхъ, взаимное 
расположеше этихъ посл*днихъ и мноше 
друпе признаки. Хотя подобная рода геологи
ческая л е т о п и с ь  *) земли далеко не полна, 
хотя большинство листковъ ея вырваны и 
не дошли до насъ, но даже и при совре- 
менномъ состоянш ивучешя Росши можно 
прослЬдить постепенный ходъ напластовашя 
различныхъ формащй и разсмотр*ть услов!я, 
по которымъ т* или друше слои оказались 
въ современную намъ эпоху на поверхности.

Въ пертдъ силуръйскш почти все про
странство Европейской Росст представляло 
безбрежный океанъ, изъ котораго въ вид* 
острововъ подымались только гранитныя и 
гнейсовыя вершины нынешней Финляндш 
на С*в.-3ап., а на юг* значительною, хотя 
и не высокою полосою простирался гранит
ный кряжъ по направленш съ С.-З. черезъ 
нын*шшя Волынскую, Шевскую и Екатери- 
нославскую губернш. На восток*, изъ волнъ 
безбрежнаго океана, едва возвышались гра
ниты и глинистые сланцы Тиманскаго и 
Уральскаго хребта. Отложешя силурШской 
формащй поэтому существуютъ на всемъ 
пространств* силурШскаго моря, но обнаже- 
ю я ихъ на поверхности въ настоящее время 
наблюдаются лишь на небольшихъ сравни
тельно площадяхъ, разбросанныхъ по окраи- 
намъ: на с*веро-запад*, на юг* и на во
сток*. Вс* остальные осадки силурШскаго 
перщ а погребены подъ поздн*йшими отло- 
жетями.

Къ наступлент новаго геологическаго 
пер!ода —  девонскаго—распространено суши 
и морей на пространств* Европейской Рос
ши оказывается уже въ значительной сте
пени инымъ, ч*мъ въ предыдущую эпоху. 
Медленное возвышеше дна приводить къ 
тому, что широко раскинувшееся силурШское 
море постепенно уменьшается, а вм*ст* съ 
т*мъ прежде незначительныя площади суши 
увеличиваются на счетъ отступающая моря.

Васлоешя девонской системы пользуются 
широкимъ распространешемъ на поверхности 
Европейской Росши: на с.-з. они обнажаются 
въ губершяхъ Олонецкой, Новгородской, Пе
тербургской, Псковской, въ Лифляндш и 
Курдяндш, отсюда полоса поворачиваетъ на 
востокъ въ Витебскую и Смоленскую губер- 
нш и дал*е въ губернш Тамбовскую, Туль
скую, Орловскую, Воронежскую и Рязанскую. 
ЗамЬчательно, что на однихъ и т*хъ же 
м*стахъ въ девонскихъ отложешяхъ можно 
ясно различить н*сколько ярусовъ, принад- 
лежащихъ по составу горныхъ породъ то къ 
мелководнымъ осадкамъ, то къ отложешямъ 
глубокая моря. Такъ, на с.-з. Росши ниж-

шй ярусъ обраэованъ красными и зелеными 
песчаниками, т. е. осадками мелкаго при
брежная моря, среднШ — глубоководными 
глинами и известняками, верхшй — опять 
песчаниками. Очевидно, что зд*сь им*ли 
м*сто неоднократныя опускашя и подняшя 
дна морская.

Въ начал* следующая, каменноуголь- 
«(гео, nepioda море, на территорш Европейской 
Росши, занимаетъ еще меньшую площадь, 
нежели въ предыдущую эпоху. Какъ видно 
на рис. J& 1, и8Ъ-подъ воды на 3. подня
лись обширныя пространства девонскихъ 
отложенШ, а на восток* это море отдЬляотся 
длинною, узкою полосою суши, на м*ст* 
нын*шняго Уральскаго хребта, отъ безбреж
наго океана, покрывающая Сибирскую и 
Туранскую равнины. Очерташе береговъ моря, 
приведенное на этой карточк*, точно такъ же, 
какъ и на вс*хъ посл*дующихъ, им*етъ 
лишь приблизительную точность. Несомн*нно 
доказано, однако, существоваше въ эту эпоху 
на западномъ берегу двухъ заливовъ: широ
к а я  на м*ст* нын*шняго такъ называемаго 
центральнаго московского каменноуголь
ного бассейна, въ губершяхъ Московской, 
Тульской, Калужской, Рязанской, отчасти 
Владим1рской, Ярославской и н*которыхъ 
сос*днихъ— и южн*е другого, бол*е узкаго, 
тамъ гд* теперь находится Донецкая возвы
шенность. Доказывается это существовашемъ 
въ обозначенныхъ районахъ обширныхъ за
лежей каменная угля на поверхности или 
близко отъ нея подъ бол*е поздними на- 
слоешями. По характеру каменноугольныхъ 
залежей можно судить и о свойствахъ са- 
мыхъ бассейновъ, въ которыхъ происходили 
отложешя растительныхъ матер1аловъ. Въ 
центральномъ московскомъ бассейн* берего
вая лишя ясно выражена отложешемъ при- 
брежныхъ песковъ и песчаниковъ, среди ко
торыхъ и заключены главныя залежи камен
н а я  угля. Но ч*мъ дальше къ В., т*мъ на
пластовашя все бол*е и бол*е пршбр*таютъ 
глубоководный характеръ: пески исчезаютъ, 
а на ихъ м*сто появляются толщи извест- 
няковъ съ гораздо меныпимъ уже содержа- 
шемъ угленосныхъ пластовъ. Существоваше 
двухъ ярусовъ: ниж няя съ остатками мел
ководной фауны и верхняя съ глубоковод
ной, показываетъ, что и зд*сь уровень дна 
не оставался постояннымъ и что происхо
дило постепенно углублеше моря въ этомъ 
залив*. Отложеше угля почти исключительно 
въ береговой полос* и при томъ въ форм* 
характерныхъ „гн*здъ“, отсутств1е остатковъ 
древесныхъ стволовъ и мноше друпе при
знаки, указываютъ на то, что матер}аломъ 
для образовашя угля зд*сь послужили почти 
исключительно морсшя водоросли: фукусы и

:) Какъ говорить проф. Иностранцевъ.
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ляминарш, образовавши въ ту отдаленную 
эпоху въ прибрежныхъ частяхъ бассейна 
богатейшая подводныя прерш. Совершенно 
другая услов1я для образовашя каменно- 
уголъныхъ залежей представлялъ другой за- 
ливъ, носяпцй въ настоящее время назваше 
Донецкого каменноугольного бассейна. 
Повидимому, этотъ валивъ являлся большимъ 
лнманомъ, въ который реки, быть можетъ 
ташя же гигантсшя, какъ современная Ама
зонка, сносили массы остатковъ роскошной 
наземной флоры, которые и накоплялись 
неизмеримыми залежами среди подводныхъ 
лйсовъ водорослей.

Вотъ эти-то массы растительныхъ мате- 
р1аловъ и образовали богатййпня залежи 
превосходнаго антрацита и другихъ сортовъ 
каменнаго угля, который теперь извлекается 
на земную поверхность изъ-подъ пластовъ 
сланцеватыхъ глинъ, сланцевъ и известня- 
ковъ, отложившихся сверху впослйдствш, 
когда бассейнъ этотъ снова очутился на дне 
глубокаго моря. Подобнаго же рода отложе- 
ш я угленосныхъ пластовъ, но только въ 
меныпихъ размйрахъ, открыты въ настоя
щее время то въ виде отдельныхъ остров- 
ковъ, то узкими полосами на склонахъ 
Урала и Тиманскаго кряжа, а также и на 
Валдайской возвышенности въ Новгородской 
и Тверской губершяхъ, где, впрочемъ, уголь 
въ общемъ довольно плохого качества, вслед- 
ств1е значительной примеси сернаго колче
дана. О неоднократныхъ колебашяхъ уровня 
дна морского и здесь свидетельствуюсь мощ
ные пласты известняковъ, налегающихъ на 
угленосные пески и песчаники. Въ Европей
ской Россш существуютъ, однако, каменно
угольные осадки и помимо вышеуказаннаго 
моря каменноугольнаго пермда. Материкъ 
того времени, занимавший всю западную 
часть центральной Россш и съ запада омы
вался довольно обширнымъ моремъ, изъ ко- 
тораго отложились угленосные пласты въ 
такъ называемомъ силезскомъ каменно- 
угольномъ бассейнтъ. Часть этого моря изъ 
западной Европы заходила въ пределы Рос
сш, и въ юго-западной Польше оставила 
наслед!е въ виде богатыхъ каменноуголь- 
ныхъ залежей.

Какъ видно на рис. J& 2, море следую
щ ая за каменноугольнымъ перюдомъ—перм
ского, еще более уменьшилось: заливъ мо
сковская бассейна почти совершенно исчезъ, 
ДонецкШ еще более обмелелъ и съузился, а 
берегъ материка значительно передвинулся 
къ западу. Но въ бассейне Волги, Урала и 
Северной Двины море все еще сохраняетъ 
глубоководный, океаническШ характеръ, что

видно изъ состава пермскихъ отложешй, ко
торый слагаются преимущественно изъ из
вестняковъ и обнажаются въ бассейнахъ 
рекъ Камы *), Северной Двины и на про
странстве между Ураломъ и среднимъ тече- 
шемъ Волги. Небольшие выходы пермскихъ 
отложешй существуютъ также на юге Россш 
въ Донецкой возвышенности.

Пермсшя отложешя содержать въсвоихъ 
недрахъ значительный минеральныя богат
ства: медныя руды въ Екатеринославсной 
губернш, мощныя залежи каменной соли 
около города Славянска и кроме того много
численные соляные ключи около города 
Славянска и около Сольвычегодска, Со- 
лигалича, Соликамска (Вологодской, Костром
ской, Пермской губершй).

Значительная площадь въ северо-восточ
ной части Европейской Россш покрыта мощ
ными толщами чередующихся пластовъ мер
геля, песчаника и глины, по большей части 
яркой окраски: красныхъ, желтыхъ, зелено- 
ватыхъ. Осадки эти, получившие назваше 
п е стр ы х ъ  р у х л я к о в ъ , выходятъ на земную 
поверхность въ Архангельской, Вологодской, 
Тверской, Ярославской, Костромской, Ниже
городской и Казанской губершяхъ, въ за
падной части губершй Пермской, Уфимской 
и Оренбургской и въ большей части Самар
ской губернш.

Такъ какъ въ этихъ рухлякахъ почти 
совершенно отсутствуютъ ископаемые остатки 
организмовъ, то геологичесшй возрастъ ихъ 
является сомнительнымъ: одни причисляютъ 
ихъ къ пермскимъ отложешямъ, друпе къ 
наслоешямъ следующая першда—mpiacoea- 
го. Море, отложившее эти рухляки, покры
вало вероятно северо-восточную и восточную 
часть Европейской Россш и соединялось 
широкими проливами на севере съ Ледови- 
тымъ океаномъ, на iorfc съ моремъ Арало- 
Касшйской котловины. Судя по составу оса- 
дочныхъ напластовашй, оно было мелковод
ное, но существовало очень долго, о чемъ 
свидетельствуете значительная толщина осад- 
ковъ.

Кроме того въ Европейской Россш есть 
несомненно **) и тр!асовыя напластовашя: 
въ губершяхъ Келецкой и Радомской, оса
див пняся изъ залива Германскаго моря Tpia- 
соваго першда и въ Киргизской степи, въ 
виде двухъ невысокихъ горъ: Большого и 
М алая Богдо.

На рис. № 3 изображено распределено 
материковъ и морей въ юрскш перюдъ, сме
нивший собою TpiacoBbifi. Какъ видно, здесь 
суша занимаетъ уже большее пространство, 
чемъ море. Последнее превратилось въ два

*) Пермская система получила назваше отъ города Перми, въ районе котораго впер
вые въ Европе найдены были напластовашя пермской формацш.

**) Судя по ископаемымъ остаткамъ организмовъ.
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сравнительно узкихъ пролива, которые сое
диняли южное море (занимавшее Арало-Кас- 
пШскую котловину и впадину Чернаго моря) 
съ Ледовитымъ океаномъ и съ Западно-Евро- 
пейскимъ бассейномъ.

КромА многихъ полуострововъ, обозна- 
ченныхъ на рисуннА, изъ волнъ морскихъ 
подымался значительный островъ Тиман- 
скаго кряжа и слегка начиналъ выдвигаться 
главный хребетъ Кавказа.

Вышеописанные проливы въ среднихъ 
своихъ частяхъ были но глубоки, на что 
указываетъ преобладаше въ осадкахъ песковъ, 
особенно въ верхнихъ ярусахъ, но южнАе 
море имАло несомпАнно глубоководный, океа- 
ничесшй характеръ и на днА его отложи
лись мощныя толщи известняковъ, покры- 
вающихъ теперь склоны Кавказа и Крым- 
скихъ горъ.

Юрсшя отложешя постепенно переходятъ 
во всей южной Россш въ осадки мгьловаго 
nepioda. Море въ эту эпоху, какъ видно на 
рис. Л? 4, занимаетъ весь югъ и отчасти сре
дину Европейской Россш и представляло об
ширный глубоководный океанъ, на днА ко- 
тораго отлагались громадный толщи бАлаго 
пишущаго мАла, обнажающагося въ настоя
щее время преимущественно къ долинахъ 
рАкъ южной половины Poccin, какъ, напри- 
мАръ, живописные утесистые берега по 
ВолгА, Дону, Донцу, ДеснА, Неману и др.

Вдоль сАвернаго берега, гдА море было 
менАе глубоко, отлагались пески, которые, 
особенно въ верхнихъ своихъ слояхъ, обра
зовали цАлые пласты, такъ называемыхъ 
фосфоритовъ. Происхождеше этой горной по
роды очень интересно, такъ какъ, по общерас
пространенному мнАнт, фосфориты представ- 
ляютъ собою пески, сцементированные угле
кислою и фосфорнокислою известью, продук
тами разложешя костей, раковинъ и другихъ 
остатковъ животныхъ организмовъ.

Безъ сомнАшя, обширные пласты фосфо
рита, залегакпще подъ верхними слоями 
почвы въ губершяхъ Смоленской, Курской, 
Орловской, Тамбовской, Воронежской, Ниже
городской и нАкоторыхъ другихъ, образова
лись въ ту отдаленную эпоху на отмеляхъ 
мАловаго моря, на которомъ селились коло- 
шями кораллы, губки, устрицы и др. морсшя 
животныя.

Въ Крыму, точно такъ же, какъ и близъ 
северной границы маловато моря, подъ тол
щами бАлаго мАла, залегаютъ пласты рухля- 
ковъ и песковъ, что указываетъ на двукрат
ное колебание уровня этой площади: оче
видно, что послА отложешя здАсь юрскихъ

известняковъ, произошло сильное подняие 
(особенно въ Крыму) смАнившееся въ эпоху 
мАловаго моря опускашемъ; въ настоящее же 
время на крымскпхъ высотахъ мАловые 
осадки, т. е. бывшее дно глубокаго мАловаго 
моря, снова подняты на высоту 1000—1500 
метровъ.

БАлый мАлъ въ южной и средней Poccin 
по большей части прикрыть осадками, кото
рые по характеру пскопаемыхъ остатковъ 
организмовъ должны быть причислены къ 
образовашямъ новАйшихъ формацШ: тр ети ч
ной и четвер ти чн о й . Море въ эту эпоху 
повидимому отодвинулось еще дальше къ югу 
и представляло часть нообо8римаго океана, 
простиравшагося отъ Пиринеевъ и Альпъ 
черевъ всю южную часть Европы и Перед
нюю Asiio до Китая и Японш. Доказатель- 
ствомъ существовали этого океана служить 
залегаше на лространствА всей этой обшир
ной площади характерныхъ и въ высшей 
степени однообразныхъ, такъ называемыхъ 
н у м м улитовы хъ  и звестн як о въ * ). Ташя 
отложешя наиболАе полно выражены у насъ 
въ Крыму и на Кавказ А **).

Конецъ третичной эпохи ознаменовался 
значительнымъ охлаждешемъ климата, и въ 
началА четвертичнаго перщ а большая часть 
Европейской Poccin представляла огромный 
ледникъ, въ родА современнаго гренланд- 
скаго, но значительно большихъ размАровъ. 
Памятникомъ этого ледянаго покрова слу
жить въ настоящее время такъ называемый 
дилю в1й, рыхлый, то песчанный, то гли
нистый наносъ, пзобилующШ осколками гор- 
ныхъ породъ несомнАнно сЬвернаго проис- 
хождешя (изъ горъ Скандпнавш, Фпнлян- 
дш, Олонецкой губ.) и между ними камней 
(валуновъ) такихъ размАровъ, что допустить 
возможность передвпжешя пхъ на столь 
значительное разстояше текучими водами— 
нАтъ никакой возможности. Ученые впдятъ 
въ этихъ грудахъ камепныхъ обломковъ ти
пичным морены, которыя накопляются на 
днА и на краяхъ ледяныхъ пороговъ всАхъ 
современныхъ ледниковъ. Судя по распро
страненно этихъ моренъ, а также по мно- 
гимъ другимъ признакамъ, характеризую- 
щимъ передвижеше ледяныхъ массъ по зем
ной поверхности, можно слАдующимъ обра- 
зомъ обозначить границу ледника и нари
совать картину Европейской Poccin въ ту 
эпоху.

Вся сАверная и средняя часть ея, отъ 
Лодовитаго океана до Херсонской губернш, 
представляла полярную область, сплошь по
крытую льдами, центромъ распространешя

*) Названныхъ такъ по встрАчающимся во множествА среди нихъ раковинамъ корне- 
ножекъ, нуммулитовъ, похожихъ съ виду на монету (nummus).

**) Ихъ нАтъ, однако, на главномъ кряжА, который (такъ же какъ и хребетъ Яйла въ 
Крыму) еще въ мАловую эпоху поднялся изъ волнъ морскихъ.
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которыхъ должно признать Скандинавия 
горы и высоты Финляндш. Ледяные потоки, 
двигаясь отсюда по направленно общагО 
уклона поверхности, въ своемъ неудержи- 
момъ стремленш сокрушали на пути вей 
преграды и далеко на Ю. и В. разносили 
обломки скандинавскихъ и финляндскихъ 
гранитныхъ скалъ. Но чймъ далйе подвига
лись льды, тймъ болйе подвергались они 
таяныо подъ вл1яшемъ сравнительно высо
кой температуры, и многочисленные, выбй- 
гаюпце изъ-подъ этого гигантскаго ледяного 
покрова, ручьи и рйчки выносили въ измель- 
ченномъ и переработанномъ вид-й тотъ ма

тер!алъ, который получался изъ раздроблен- 
ныхъ и перетертыхъ при движенш ледника 
каменныхъ массъ. Вотъ эти-то отложешя и 
называются дилншенъ (лессъ или бйло- 
гл а зк а ) , покрывающпмъ болйе древшя на- 
пластовашя въ Европейской Россш. Граница 
дилндая на Востокъ идетъ вдоль западнаго 
склона Тиманскаго хребта, до Нижегородской 
губернш, где поворачиваетъ на Юго-Западъ 
и въ этомъ направлен^ доходитъ до ейвер- 
ныхъ предйловъ Херсонской губернш, а за- 
тймъ, въ виде неправильной зигзагообразной 
лиши, уходить далеко въ пределы Западной 
Европы.

Долго-ли продолжалось это обледените Европы, сказать трудно, но во 
всякомъ случай климатъ постепенно началъ смягчаться, а вмйстй съ тймъ ле
дяной покровъ, подвергаясь въ лйтте месяцы болйе энергичному таяныо, чймъ 
прежде, началъ отступать съ Ю. и съ В.

Образовавшаяся отъ этого таяяья вода наполнила вей углублешя на по
верхности, и образовалось множество озеръ, которыя постепенно стали сли
ваться въ рйчныя системы, съ несущественными измйнешями сохранявшая свое 
распредйлеше и общее направлеше до настоящаго времени.

Какъ видно уже изъ примера леднико- 
ваго першда, климатичесюя услов1я на тер- 
риторш нынешней Европейской Россш не 
оставались неизменными въ различные гео- 
логичесше перюды. Это же самое неоспоримо 
доказываетъ и изучеше ископаемыхъ остат- 
ковъ растешй и животныхъ, попадающихся 
въ напластовашяхъ различныхъ геологиче- 
скихъ перщовъ. ОбщШ характеръ этихъ 
древнййшихъ обитателей земли заставляетъ 
поставить ихъ на ряду съ современными 
формами тролическихъ странъ. Въ среднихъ 
широтахъ Россш, напр., открываются остатки 
роскошныхъ тропическихъ пальмъ, саговыхъ 
деревьевъ, гигантскихъ древовидныхъ папо- 
ротниковъ, хвощей, плауновъ и другихъ пер- 
вобытныхъ безцвйтковыхъ растешй, кото
рыя въ позднййпие першды постепенно 
исчезли и заменились современными травя
нистыми хвощами, папоротниками и т. д. 
Постепенно на смену первобытнымъ расте- 
шямъ появляются виды, болйе близше къ со- 
временнымъ. Уже въ меловую эпоху распро
страняются хвойныя растешя, первоначально 
также исключительно тропичесше виды, 
•<1пвн араукарш, кипарисы, а въ третичную 
эпоху на ряду съ ними попадаются уже и

двудольныя: лавры, фикусы, мирты и др. 
Но преобладали въ то время повидимому 
вечно зеленыя дрввесныя растешя съ ко
жистыми листьями (въ роде современныхъ 
австралгйскяхъ).

Вообще флора Россш въ отдаленные пе- 
рщды представляла большое сходство съ со
временною тропическою: юго-восточной Азш, 
Австралш, средней Америки. Уже въ третич
ную эпоху однако начинаютъ встречаться и 
представители болйе умйреннаго климата, 
напр. дубъ, кленъ.

Соответственно этому и наземныя живот- 
ныя представляли подоб1е современныхъ 
тропическихъ формъ, напр., изъ отряда хо- 
ботныхъ: дияотерш и гигантеше мастодонты, 
а позднйе, уже въ ледниковую эпоху, по
явились мамонты и носороги. Интересно, что 
остатки гигантскихъ млекопитающихъ мас
сами находятся въ настоящее время въ та- 
кихъ мйстахъ, гдй при современныхъ физи- 
ческихъ услов1яхъ невозможно существовало 
подобныхъ животныхъ, напр. на Новой 
Землй и на многихъ другихъ островахъ Ле- 
довитаго океана открываются целые заморо
женные мамонты и носороги; а кости ихъ 
представляютъ цйлыя громадныя залежи.

Возвращаясь къ рельефу Европейской Россш, послй обозрйшя исторш этой 
части земной поверхности, можно установить, что колебашя уровня менйе всего 
касались ейверо-западной части территорш. Въ Финляндскомъ гранитномъ пло-
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скогорш можно видеть древнейшую часть материка, который составлялъ некогда, 
повидимому, одно целое съ высотами Скандинавы и Шотландш. Позднее, въ 
пределахъ Европейской Poccin произошли опускашя, образуюпця въ настоящее 
время впадины Белаго моря, Ботническаго и Финскаго залива, Ладожскаго и 
Онежскаго озера. Поверхность же самаго плоскогор1я за все время своего суще- 
ствоватя претерпела значительный изменешя, и современныя высоты этой об
ласти представляютъ жалше остатки высокихъ древнихъ хребтовъ.

Кроме того, геологи указываюсь на существоваше некогда въ юго-западной 
части Европейской Россш другого гранитнаго массива, въ томъ районе, где 
теперь обнажаются местами первозданныя горныя породы (Волынская, Подольская, 
Екатеринославская губерши). Часть этого массива впоследствш также опусти
лась, и весь онъ подвергся размыву а отчасти прикрытъ позднейшими осадками.

УральскШ хребетъ и северо-западный отрогъ его, ТиманскШ кряжъ, за
метно выдвинулся уже въ каменноугольный перюдъ, но наиболее энергичное 
образоваше его происходило въ Пермскую эпоху, после которой онъ уже не воз
вышался, а, наоборотъ, понижался вследств!е размыва.

Образоваше Кавказскихъ и Крымскихъ горъ началось въ юрскШ перюдъ, 
по особенно энергичное подняло происходило въ новейшую, неогеновую эпоху; 
что касается Кавказа, то возможно, что поднят1е его продолжается и въ на
стоящее время.

Нельзя не упомянуть еще объ одномъ, 
складчатомъ кряжй, на который впервые 
указалъ акад. КарпинскШ *), назвавшШ его 
„Польско-Донецко-Мангышлакскимъ“ кря- 
жемъ. Основашемъ для такого заключешя 
послужили ему признаки нарушен1я пла- 
стовъ (дислокащя), вам&чаюпцеся въ се
верной части вышеупомянутаго . юго-зап&д- 
наго гранитнаго массива, и следы складокъ 
по лиши, идущей отъ восточнаго берега 
Касшйскаго моря (Мангышлавскаго полу
острова) въ Донецкому кряжу и далее къ 
Келецко-Сандомирскимъ горамъ. Образоваше 
этого зачаточнаго горнаго кряжа npiyponn-

вается къ сравнительно недавнему времени, 
къ концу неловаго и къ третичному першду, 
когда также происходидъ и усиленный горо
образовательный процессъ въ системахъ Кав
каза и Крыма. И какъ лишя Кавказскаго 
хребта явилась продолжетемъ къ западу 
отъ К астя  (черезъ подводный порогъ, иду- 
пцй поперекъ Касшйскаго моря отъ Калкана 
къ Апшеронскому полуострову) хребта За- 
касшйской области, Копетъ-Дага, такъ и 
вышеупомянутый зачаточный кряжъ является 
продолжетемъ въ Европе одного изъ раз- 
вЪтвлешй Тянь-Шаня (чрезъ лишю хребтовъ 
Султанъ-Уизъ-Дага, Нура-Тау и Алая).

Что касается современныхъ возвышенностей въ средней части Европейской 
Poccin, точно такъ же какъ и гористаго характера Волыни, Подолш и 
Галицш (австршской), то все эти выпуклости по всей вероятности обязаны 
своимъ происхождешемъ не горообразовательнымъ процессамъ, а размыву, про
резавшему более или менее широшя и глубошя долины въ первоначальной пло
ской возвышенности и подразделившему ее на рядъ водораздельныхъ высотъ.

Размытыми почти до основашя въ настоящее время являются и настоягще 
складчатые хребты: ТаманскШ, ОбщШ Сыртъ, Ергени.

*) „ОбщШ характеръ колебашй земли въ предйлахъ Европейской Россш“ . Изв. И. 
Акад. Наукъ, 1894 г. № 1. Его же:. „Очеркъ фпзико-географическихъ усдовШ Евр. Росши 
въ минувппе геологичесше пер1оды“ Прилож. къ LV т. записокъ, И. Ак. Н.
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Климатъ Европейской Россш.

BciiflCTBie. однообраз1я рельефа восточной Европы, отсутств1я высокихъ 
горъ и плоскогорШ, и климатъ *) Европейской Россш, несмотря на громадное 
протяжеше ея по широт'Ь, довольно однороденъ. Это однообраз1е представляетъ 
главную особенность нашего климата: во всйхъ частяхъ Европейской Россш ifc- 
томъ бываютъ жары выше 30°, а зимой, за исключешемъ неболынихъ районовъ 
на берегахъ Чернаго моря и на Кавказ^, наблюдаются морозы ниже 30°. Такое 
странное на первый взглядъ двлеше объясняется т$мъ, что в$тры северные и 
северо-восточные не встрйчаютъ никакихъ ярепятствш и свободно распростра
няются по всей территорш къ западу отъ Уральскаго хребта. Съ другой сто
роны и теплота южныхъ частей Россш безпрепятственно разносится дующими 
оттуда ветрами, и вл1яше ея обнаруживается до самыхъ береговъ Ледовитаго 
океана. Разность въ климате отдельныхъ частей Европейской Россш обнаружи
вается лишь во времени наступлешя и въ продолжительности такихъ крайнихъ 
температуръ. На севере жары явлеше непродолжительное и являются иеключе- 
шемъ въ сравнеши съ господствующими почти круглый годъ холодами, наобо- 
ротъ на юге— морозы непродолжительны. .

На климатическим» картахъ показано 
распредйлеше среднихъ годовыхъ температуръ 
(изотермъ), зимнихъ (изохименъ) й летнихъ 
(изотеръ). Лиши, нанесенный на этихъ кар
тахъ, соединяютъ места съ равными темпера
турами. По направленно изотермъ видно, что 
на всемъ пространстве Европейской Россш въ 
общемъ замечается понижете среднихъ тем
пературъ по направленш отъ 3. къ В. Въ 
устьяхъ р. Таны, наир., подъ 71° с. шир., 
у береговъ Ледовитаго океана, наблюдается 
такая же средняя годовая температура (0°), 
какъ и въ устьяхъ р. Торнео, на сЬверномъ 
берегу Ботническаго залива, на 5° южнее; 
въ Архангельске, въ Чердынп и въ Бого- 
словскомъ заводе на Урале тоже, что подъ 
59° с. шир. Точно также изотерма -{-2°, на
чинаясь въ северной части Финляндш по 
направленно къ В. все приближается къ Ю.,

проходить черезъ Онежское' озеро, губернш 
Вологодскую, Вятскую, Уфимскую и пересе- 
йаетъ Каму уже подъ 57° широты. Темпера
тура 4° оказывается ‘ средней годовой въ 
столь различныхъ по географической широ
те городахъ: Бьернеборгъ, Новгородъ, Тверь, 
Самара, Оренбургъ и т. д.

Еще более уклоняются отъ своего нор
мальная направлешя по параллельными 
кругами **) зимшя изотермы. Изохимена—9°, 
начинаясь въ средней части Ботническаго 
залива, пересекаетъ Ладожское озеро къ В. 
отъ Петербурга и проходить черезъ города: 
Новгородъ, Калугу, Козловъ и Дарицынъ, 
т. е. соединяетъ местности, различающаяся 
по широте на 15° (63°— 48°). Точно также 
городъ Або въ Финляндш, оказывается, 
пмеетъ одинаковую зимнюю температуру—6^ 
съ г. Ростовомъ у устьевъ Дона.

*) Наиболее важные труды о климате Европейской Россш: ВеселовскШ. „О клиыатЬ 
Россш“ (1857 г.), Воейковъ: „О среднихъ температурахъ въ Россш“ . (Изд. И. Р. Геогр.' 
Общ. 1871 г., т. У, № 1), акад. Вильдъ: „О температурахъ воздуха РоссШской Имперш“. 
(1877— 1888 гг. 2 т.): Его же: „Объ осадкахъ въ РоссШской Имперш“ и.множество дру- 
гихъ статей его и Воейкова о влажности, о снеговомъ покрове, объ облачности и др. 
Наконецъ въ недавнее сравнительно время (1892 г.) вышелъ капитальный трудъ А. Тилло: 
„О распределен^ атмосфернаго давлешя надъ Европейской Рошей и А81атскимъ материкомъ".

**) Такъ какъ на земле единственными источникомъ теплоты служить солнце, то 
температура каждаго места должна определяться степенью нагревашя, которое сооб
щаюсь солнечные лучи, достигая земной поверхности подъ разными углами наклонешя. 
Чемъ- больше направлеше лучей приближается къ вертикальному (каково зенитное 
лоложеше солнца въ тропическихъ странахъ), теми сильнее нагреваше и наоборотъ. А
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Такое направлеше годовыхъ и зимнихъ изотермъ указываете на существо 
ваше какихъ-то согр’Ьвающихъ причинъ на западе, или охлаждающихъ на во
стоке, или же и техъ и другихъ вместе. Действительно, западныя части Евро
пейской Россш круглый • годъ обвеваются теплыми ветрами, дующими съ гёхъ 
частей Атлантическаго и Ледовитаго океановъ, где нроходитъ широкая струя 
гольфштрема, да и находяпцяся по соседству моря: Балийское, Немецкое, Белое, 
наконецъ, обширныя пространства внутреннихъ бассейновъ, озеръ Ладожскаго, 
Онежскаго, Сайма и др. несомненно оказываютъ умеряющее действ1е на зимше 
холода во всей северо-западной части территорш Европейской Россш. Наоборотъ, 
съ востока находятся необъятныя пространства северной и средней Азш, где 
температура зимой очень сильно понижается. Известно, что около Якутска мо
розы доходятъ до— 62°, въ Верхоянске до— 63,2°. А между темъ противъ ле- 
денящихъ восточныхъ и северо-восточныхъ ветровъ природой поставлена только 
одна, сравнительно ничтожная преграда на границе Европейской Россщ— это 
Уральскш хребетъ: до этой естественной стены и далее къ 3. отъ нея ветры 
свободно разгуливаютъ и на всемъ своемъ пути понижаютъ температуру. Ветры 
ж е, съ Ледовитаго океана не встречаютъ совершенно никакой преграды и даже 
на берегахъ Чернаго моря даютъ себя чувствовать морозами, достигающими 
иногда 30° въ Николаеве, 26° въ Одессе и даже въ Крыму и на Кавказе 2 0 —  
25°— (26,1° въ Новороссшске,— 21,1°въ  Севастополе).

Если теперь обратимъ внимаше на л*т- 
шя изотермическ1я лиши— изотеры, то на
правлеше пхъ оказывается уже инымъ: съ 
3. на В. one въ общемъ приближаются къ 
северу, а не къ югу, какъ изотермы и изо
химены. . Такъ, средняя температура л*та

оказывается одинаковою (+16°) въ г. Ве
дшие Луки (Псковской губ.) и въ Чердыни 
(въ северной части Пермской губ.), въ Жи
томир*, Москв* и около Перми (-{- 18°), въ 
Батум* (Закавказье) и въ Уральской области 
у Индерскаго озера (-(—23° ).

Метеорологичесшя таблицы *) показываютъ, что летше жары очень мало 
зависятъ отъ географической широты: наивысшая средняя температура лета оказы
вается въ юго-восточной части Евр. Россш, въ Астрахани 3 6 ,2 ° , наименьшая—  
въ северо-западной части, въ Финляндш, где температура редко превышаете 27°. 
Такъ показываетъ среднш выводъ изъ многолетнихъ наблюденш. Между темъ въ 
исключительные годы во многихъ другихъ пунктахъ Европейской Россш наблюда
лись температуры выше 40°. Такъ, въ Сарепте жары доходятъ иногда до 4 1 ,2 ° , 
близъ устьевъ Донца до 43° и даже на берегахъ Печерской губы однажды на

такъ какъ уголъ, подъ которымъ падаютъ солнечные лучи, соотв*тствуетъ географиче
ской широт* каждаго м*ста, то понятно, что изотермпчесшя линщ должны совпадать 
съ направлешемъ параллельныхъ круговъ градусной с*тки. Всякое отклонеше отъ та
кого направлетя зависитъ отъ какихъ-либо физико-географическихъ причинъ, дййствую- 
щихъ охлаждающимъ или согр*вающимъ образомъ въ дапномъ м*ст*. Изъ такихъ при
чинъ наибольшее значеше им*етъ рельефъ поверхности, а также в*тры и морсшя течешя. 
въ данномъ район*.

*) „Л*тописи Главной Физической Обсерваторш“ , сводъ и обработка вс*хъ метеоро- 
логическихъ наблюдешй на пространств* Европейской и Аз1атской Poccin, а также и н*- 
которыхъ сопред*льпыхъ страпъ (Перая, Монгол1я, Япошя).
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блюдалась температура въ 44° * ). Вообще жары более 30® наблюдаются почти 
что на всЬмъ пространстве Европейской Россш въ самое жаркое время года. 
Что же касается низкихъ температурь, то въ среднемъ вывода морозы болЬе 
40° встречаются только на крайнемъ северо-востоке, но до— 30° температура 
можетъ понижаться почти что повсеместно, даже на крайнихъ южныхъ пре- 
делахъ: въ Крыму и въ Закавказьи, какъ мы видели, бываютъ морозы до— 26°.

Изъ приведеннаго уже ясно, что разница 
между крайними низкими и высокими тем
пературами въ Европейской Россш велика. 
Наибольшей величины эта разница дости- 
гаетъ на востокЬ (83,7° въ Богословски, 
81,3° въ Оренбург^ и т. д.), наименьшей на 
3.—(49°) и въ Закавказьи (Поти—48,8°), что 
вполнй объясняется близостью морей съ од
ной стороны и сосйдствомъ Asm съ другой. 
Даже средняя разница между зимними мо
розами и летними жарами достигаетъ въ 
западномъ район-Ь Европейской Poccin 50° 
и больше (наименьшая въ Виндавй 48,9°), а 
на В. около 75° (Богословскъ 74,6°, Орен- 
бургъ 68,8°). Вообще наиболышя жары встре
чаются въ юго-восточной части Европейской 
Росши, а наиболее низкая температура лй- 
томъ господствуетъ въ северо-западной части 
ея. Самые легше морозы бываютъ, кроме 
Кавказа, на юго-западныхъ окраинахъ, а 
самые свирепые—на северо-востоке.

Разсмотримъ еще изменешя температуры 
въ продолженш сутокъ —  такъ называемый 
с у то ч н ы й  ходъ  тем п ер ату р ы , что имеетъ 
огромное значеше не только въ сельскомъ 
хозяйстве, но и для здоровья человека. Вы- 
водъ изъ многолетнихъ наблюдешй пока- 
зываетъ, что и въ суточный перщ ъ коле- 
башя температуры весьма значительны.

Здесь также, какъ. и въ разсмотренномъ 
нами го д о в о м ъ х о д е  температуры, наиболь- 
иия колебашя наблюдаются въ восточныхъ 
частяхъ Европейской Poccin, наименышя въ 
западныхъ. Наибольшее вначеше въ этомъ 
отношенш имеетъ близость или отдален
ность значительныхъ водныхъ бассейновъ: 
около морей БалтШскаго, Чернаго, Велагои 
Касшйскаго колебашя эти гораздо меньше, 
чемъ въ местностяхъ, расположенныхъ среди 
обширныхъ пространствъ суши. Наиболышя 
колебашя температуры замечаются въ жар
кое время, въ т л е  месяце, отъ 6° на 3. и 
С. Европейской Poccin, до 12° на Ю.-В., а 
еще дальше къ В. достигаетъ даже 16° (Ну- 
кусъ на Аму-Дарье); въ вимше мЬсяцы ко
лебашя гораздо меньше и измеряются лишь 
2—3°. Степень колебашя суточной темпера
туры находится также въ большой зависи
мости и отъ общаго состояшя погоды. Въ 
дни пасмурные, напр., колебашя эти мень
ше, а въ ясные— больше. Это понятно, если 
принять въ соображеше, что въ ясную по
году земля сильнее нагревается солнечными 
лучами, а после ваката сильнее охлаждается 
вслйдств*е лучеиспускан|я, тогда какъ тучи 
или туманъ оказываютъ препятств1е какъ 
нагреванш солнцемъ, такъ и охлаждение, 
окутывая землю какъ бы одЬяломъ.

На всемъ пространстве Европейской Poccin наивысшая температура обыкно
венно наступаетъ поел* полудня, черезъ 1— 2 часа после самаго высокаго по- 
ложешя солнца на небосклоне, а самая низкая— около восхода солнца: зимою 
нисколько ранее его, а л£томъ немного позже.

Какъ уже выше указано, средшя температуры различныхъ частей Евро
пейской Poccin, несмотря на громадное ея протяжеше по широте и долготе, не 
особенно сильно разнятся между собою. Однако, что касается времени на- 
етуплешя л^тняго тепла и зимнихъ холодовъ, точно также какъ и продолжи
тельности ихъ, наблюдается громадная разница между северными и южными, за
падными и восточными областями Европейской Poccin. Весеннее пробуждеше при
роды после зимы начинается раньше всего въ юго-западныхъ частяхъ Poccin у 
береговъ Чернаго моря и у пoднoжiя Карпатъ.

*) 27-го ш ня 1866 г. см. Сидоровы „ИзвЬст. И. Р. Геогр. Общ.“, т. II, № 7.
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Здйсь уже въ средний марта совершенно 
прекращаются ночные заморовки, еще въ 
февраль дни бываютъ настолько теплыми, 
что рйки начинаютъ вскрываться. На сред- 
немъ теченш Днестра (у Могилева) ледъ 
ввламывается уже 19 февраля, а дня черезъ 
четыре вскрывается и Висла около Варшавы. 
Но чймъ дальше къ востоку—весна все бо- 
лйе и болЬе запаздываетъ: Днйпръ у своего 
устья вскрывается лишь 1 марта, а Донъ у 
Ростова только 9 марта, т. е. на 21/2 не
дели позже, чймъ Днйстръ въ болйе сйвер- 
ныхъ широтахъ. Въ половинй марта нослй- 
довательно вскрываются притоки Днйпра и 
Вислы, Нйманъ, верхняя Ока, притоки До
на и нйкоторыя рйки верхневолжскаго бас
сейна (Цна), а въ концй мйсяца Западная 
Двина и Нева, въ апрйлй Кама и большин
ство другихъ притоковъ Волги, верхнее и 
среднее течете Сйверной Двины. Наконецъ, 
Вечера освобождается отъ льда только къ 
25 мая. Съ другой стороны, Волга, подъ 
вл1яшемъ теплыхъ вйтровъ изъ Закасшй- 
ской области и Ирана, у устьевъ своихъ 
вскрывается уже 4 марта. Весенняя тепло
та,. слЬдовательно, идетъ съ Ю.-З. на С.-В., 
отъ Карпатскихъ горъ до Печерской губы 
въ продолжеше трехъ съ лишнимъ мйся- 
девъ. Въ то время, какъ на юго-западныхъ 
окраинахъ морозы прекращаются уже въ 
средний марта, въ Архангельск^, Кеми, Ека
теринбург^ Златоустй, въ бассейнй Печеры 
еще въ полной силй продолжаются морозы, 
и настоящая весна наступаетъ здйсь лишь 
въ среднихъ и послйднихъ числахъ мая. 
Даже въ Юрьевй, Москвй, Казани ночные

заморозки продолжаются до средины апрйля. 
Послйдше весенн1е моровы вообще превра
щаются на сйверныхъ берегахъ Чернаго моря 
въ средний марта, на широтй 55°—въ сре
дний апрйля, на широтй 60° и на южномъ 
Уралй—въ началй мая, а на сйверныхъ бе
регахъ Европейской Poccin и на сйверномъ 
Уралй только въ серединй и даже въ концй 
мая. Въ сйвсро-западной части Азш въ 
каждоиъ году еще и въ началй ш ня темпе
ратура часто спускается ниже нуля. Наобо- 
ротъ, на Кавказй, къ юго-вападу отъ глав- 
наго хребта, дни совершенно безъ оттепели 
бываютъ не каждый годъ. Въ Потп, наир., 
за четырсхлЫе 1876— 1879 г. ни разу не 
наблюдалось, чтобы температура цйлый день 
оставалась ниже нуля. Въ Тифлисй также 
случаются годы, когда ни одного дня не 
бываетъ безъ оттепели. Далйе къ С. отъ 
Кавказскаго хребта и сйверныхъ береговъ 
Чернаго моря дни съ морозами безъ отте
пели бываютъ каждый годъ безъ исключе- 
ш я и не превращаются раньше первыхъ 
чиселъ марта. Къ С. отъ 50° они бываютъ 
еще около 20 марта, на широтй 55°—въ на
чал Ь апрйля, а между 60° и 65° — даже 
въ май.

Почти также неравномйрно наступаютъ 
и самые жарше лйтше дни: у береговъ Бал- 
тШскаго моря наивысшая температура бы
ваетъ уже въ средний т н я ,  къ В. отъ Пе- * 
тербурга только послй 10 т л я ,  въ юго-во- 
сточныхъ губершяхъ—въ концй шля, а на 
сйверо-восточномъ берегу Чернаго моря самые 
жарте дни наступаютъ только въ началй 
августа.

Спустя 21h —Sij2 месяца послй наивысшей температуры, наступаютъ пер
вые морозы, которые, однако, сначала не продолжаются дйлыя сутки. Раньше 
всего морозы начинаются въ северной части Азш въ началй сентября и даже 
раньше, откуда они затймъ распространяются къ Ю. и нйсколько медленыйе къ 
Ю.-З. Въ течете одного мйсяца первые морозы переходятъ отъ Урала въ Польшу, 
а еще черезъ мйсядъ достигаютъ береговъ Чернаго и Каспшскаго морей и во- 
сточныхъ береговъ Балтшскаго моря. Горы и моря представляютъ распространенно 
низкой температуры значительныя препятствия, и поэтому первый морозъ, кото
рый бываетъ въ Ставрополй 11 октября, наступаетъ въ Тифлисй 2 ноября, а 
въ Поти— не наблюдается никогда раньше 1 января.

Первые морозы, продолжавшиеся цйлыя сутки, т. е. первые дни безъ от
тепели, повсемйстно наступаютъ приблизительно черезъ мйсяцъ послй перваго мо
роза. Около Урала тате холода начинаются уже послй 1 октября, откуда они 
затймъ передвигаются по направленш къ Ю.-З. Въ средний ноября они насту
паютъ уже во всей Poccin, за исключешемъ восточныхъ береговъ Чернаго моря 
и мйстностей къ югу отъ Кавказскаго хребта.
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Порядокъ осенняго замерзашя р^къ Ев
ропейской Poccin совершенно обратенъ тому, 
который указанъ раньше для вскрытая ихъ: 
первыми покрываются льдомъ рЬки край- 
няго C.-В., последними—системы юго-запад- 
ныя. Къ 1 октября обыкновенно уже стано
вится Печера около Пустозерска, а къ 15 
октября весь ея бассейнъ; къ 21 октября 
занерзаютъ Колва и Инва, притоки Камы, 
а за ними слйдуютъ Чусовая съ Сильвою. 
Въ бассейне Белаго моря вамерзаше начи
нается около 28 октября, а къ 8  ноября 
уже все водоемы системы Северной Двины, 
Онеги, Мезени и др.. покрыты льдомъ. Въ

бассейне БалтШскаго моря реки замерзаютъ 
между 2 и 8 ноября, въ бассейнахъ Чер- 
наго и Азовскаго морей нормальный срокъ 
замерзашя рекъ продолжается съ 19 ноября 
по 14 декабря. Что касается Волги, то для 
замерзашя такой обширной речной системы 
требуется около двухъ месядевъ, съ 20 ок
тября по 10 декабря.

Изъ этого обзора видно, что на всемъ 
пространстве Европейской Poccin замерза- 
Hie происходитъ въ общемъ скорее, чемъ 
вскрытае, и продолжается въ среднемъ 55 
дней (тогда какъ для вскрытая требуется 
88 дней).

Наименьшая температура въ Европейской Poccin почти вездЬ приходится 
на начало января месяца, за исключетемъ береговъ Чернаго моря, на которыхъ 
наибольшие холода бываютъ въ конц4 этого месяца или даже въ первыхъ чис- 
лахъ февраля. Также и на берегахъ другихъ морей: БалтШскаго, Белаго, Кас- 
пшскаго, крайнее понижете температуры нисколько запаздываетъ сравнительно 
съ местами внутри материка, а въ особенности на сйверныхъ склонахъ Урала.

Чтобы покончить съ распределешемъ тем
пературь на пространстве Европейской Рос
ши, упомянемъ еще о такъ называеыыхъ ве- 
с е н н и х ъ  возвратн ы х ъ х о л о дах ъ .М н о го - 
л*тшя наблюдешя показываютъ, что во всей 
почти Европе, за исключетемъ южныхъ ея 
полуострововъ и Британскихъ острововъ, 
каждый годъ въ то время, когда уже весен
нее пробуждеше природы въ полномъ ходу 
и растительность начинаетъ развиваться, на 
короткое время температура снова пони
жается довольно значительно. Въ Германш 
и Швецш такой весеншй возвратъ холода 
наблюдается регулярно около начала мая, 
именно: 30 апрЬля, 1 и 2  мая *), а во 
Францщ обыкновенно немного позже. По
являясь первоначально въ северо-западной 
части Европы, они равномерно распростра
няются къ В. и къ Ю. и около 2— 4 мая 
замечаются уже на восточныхъ берегахъ 
БалтШскаго моря. Въ Петербурге, наир., 
сильное донижете температуры регулярно 
замечается около 6—7 мая, въ Москве— 
около 8  числа того же месяца и тогда же

въ Архангельске. Такое же понижете тем
пературы, но только наступающее не осо
бенно правильно, замечается и во всехъ 
юго-западныхъ губершяхъ въ первыхъ чп- 
слахъ мая. Между 8  и 12 числомъ этого 
месяца въ Росши наблюдается второй воз
вратъ. холода, особенно ощутительный въ 
Сибири и въ восточныхъ губершяхъ, но за
метный и во всемъ западномъ крае**).

Кроме майскихъ возвратовъ холода на- 
родъ поднетилъ отклонеше отъ нормальнаго 
хода температуры въ никольскихъ, афанасьев- 
скихъ и сретенскихъ морозахъ и въ петров- 
скихъ жарахъ.

Для суждешя объ общемъ ходе и степени 
зимняго охлаждешя важный матер1алъ пред- 
ставляетъ изучеше перщдовъ, площадей и 
степени замерзашя морскихъ бассейновъ, 
расположенныхъ на северныхъ, северо-за- 
падныхъ, южныхъ и юго-восточныхъ окраи- 
нахъ Европейской Poccin. Но, къ сожаленш, 
данныя по этимъ вопросамъ еще не доста
точно полны, чтобы сделать каше-либо об
иде выводы. Известно только, что все Авов-

*) По новому стилю: 11, 12 и 13 мая, въ дни св. Маыерщя, Панкратая и Серватая, 
которыхъ народъ во Франщи называетъ: ,,les tro is  sa in ts  de g lace" , а въ Германш: 
„d ie  d re i  E ism an n e r"  или „die g e stren g en  H erren  des M ai“ .

**) Возвратные холода въ Европе удовлетворительно объясняются известнаго рода 
сменою ветровъ, зависящею отъ пермдическаго прохождешя въ это время ан ти ц и 
кл  о новъ  (центровъ высокаго барометрическаго давлешя, вокругъ которыхъ происхо
дить правильная смена воздушныхъ токовъ по направлетю движен!я часовой стрелки, 
см. дальше), но несомненно, что и массовое таянье снеговъ, происходящее въ это время 
на обширныхъ пространствахъ северо-восточной Poccin, оказываетъ охлаждающее вл1я- 
ше на всю Европу, подобно тому, какъ понижается температура вовдуха въ комнате, если 
въ ней стоить, напр., ведро съ тающимъ снегомъ или льдомъ.
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сков и часть Чернаго моря у сЬверныхъ бе- 
реговъ каждый годъ покрываются льдомъ, 
что черезъ Финсшй, а въ исключительные 
годы и черевъ Ботничесшй *) заливы эимою 
устанавливается санный путь. Въ то же 
время у Мурманскаго берега и даже въ Кар- 
скомъ мор* и у с*верныхъ береговъ Новой 
Земли море часто всю зиму остается свобод- 
нымъ ото льда, очевидно, подъ вл1яшемъ 
теплаго течешя гольфштрема и его второсте- 
пенныхъ разв*твленШ, проникающпхъ въ 
Северный Ледовитый океанъ. Но и зд*сь 
бываютъ исключешя, такъ, напр., въ 1866 г. 
въ усть* р. Печоры ледъ стоялъ до 27 поля.

Въ заключеше упомянемъ еще о распре- 
д*ленш температуры въ поверхноетныхъ 
слояхъ почвы на пространств* РоссШскаго 
государства, хотя здесь необходимо огово
риться, что наблюдешя такого рода пока 
еще не достаточны для какихъ-либо общихъ 
выводовъ.

На основанш разлпчныхъ случайныхъ 
набдюденШ, на с*верныхъ окраинахъ Рос
ши, какъ Аз1атской, такъ и Европейской, 
уже въ конц* прошлаго столЗшя предпола
гали на глубин* н&сколькихъ футовъ сплош
ной слой никогда не оттаивающей почвы, 
такъ называемой м ер зл о ты . Палласъ въ 
1771 г. открылъ такой слой въ северной 
Сибири на разстоянш 3 фут. отъ поверх
ности. Подобныя же наблюдешя сделаны 
были впосл*дствш академиками Шренкомъ

(въ г. Мезени) и Мпддендорфомъ (въ раз- 
личныхъ частяхъ Сибири). Изъ П08дн*й- 
шихъ наблюдешй можно заключить, что въ 
тундрахъ почти вездЬ существуетъ мерз
лота, которая у Якутска, напр., не пре
кращается еще на глубин* 600 фут., а л*- 
томъ пропадаетъ на бол*е или мен*е незна
чительную глубину, въ среднемъ на Уг ар
шина отъ поверхности. Мерзлота, повндп- 
мому, исчезаетъ въ теплое время года толь
ко тамъ, гд* услов1я рельефа поверхности 
допускаютъ скорый стокъ весеннихъ водъ, 
или гд* твердыя каменныя породы,! зале- 
гаюпця недалеко отъ поверхности, полагаютъ 
предёлъ обильному просачивант воды да
леко вглубь, какъ, напр., на Кольскомъ по
луостров* .

Въ другихъ частяхъ Европейской Рос
ши почва промерзаетъ зимою на незначитель
ную сравнительно глубину, которая т*мъ 
меньше, ч*мъ обильнее бываетъ снеговой 
покровъ. Наилучшими услов1ями, способ
ствующими сохранент теплоты въ почв* **), 
должно признать ташя, когда сн*гъ рано***) 
покрываетъ землю толстымъ слоемъ, и если 
этотъ покровъ остается до наступлешя на
стоящей весны, когда уже прекращаются за
морозки. Однако же состояше температуры 
почвы зависитъ отъ чрезвычайно многихъ 
условШ: отъ свойства и состава почвы, отъ 
рельефа поверхности, отъ общаго состояшя 
погоды и T. д.

Степень температуры, точно такъ же какъ и влажности, количество атмо- 
сферныхъ осадковъ и распредБлеше ихъ по времени въ каждомъ данномъ мйстй 
находится въ большой зависимости отъ в&гровъ. Въ Европейской Poccin в*тры 
съ Ю., съ 3. и съ Ю.-З. обыкновенно приносятъ тепло и влажность съ Атлан- 
тическаго океана и съ пересйкающаго его теплаго течешя Гольфштрема и со 
стороны Чернаго моря. Наоборотъ, в&гры восточные и северо-восточные прино
сятъ изъ Сибири холодъ и сухость.

По современному ученно метеорологовъ, 
в*тры непосредственно зависятъ отъ распре- 
д*лешя атмосферная давлен1я въ изв*ст- 
номъ район*, которое определяется баромет- 
ромъ. Въ нашихъ широтахъ распределите
лями погоды: ясной или пасмурной, теплой 
или холодной — являются циклоны или 
антициклоны.

Считаемъ не лишнимъ вкратц* объяснить 
8д*сь значеше этихъ метеорологическихъ

терминовъ. Д и клон ом ъ  называется такое 
состояше атмосферы, когда плотность воз
духа надъ какою-нибудь частью земной по
верхности распределяется въ значительной 
степени неравномерно: въ центр* такого 
района барометръ показываетъ наименьшее 
давлеше, а во вс* стороны отъ централь
н а я  пункта плотность воздуха все увели
чивается. При такомъ распредЬленш атмо
сфернаго давлешя, вокругъ центра всегда на

*) Известно, что въ 1809 г . ледъ на Ботническомъ залив* былъ настолько кр*- 
покъ, что Барклай-де-Толли перешелъ на шведскШ берегъ съ войскомъ, обозами и тяжелой 
артиллер!ей.

**) Что, какъ увидимъ дальше, им*етъ громадное значеше для географическая рас- 
пространешя различныхъ растешй и въ частности для возможности пос*ва озимыхъ хл*бовъ.

***) До наступлешя значительныхъ морозовъ.
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блюдаются сильные, вихреобразные ветры, 
которые безпрестанно изменяютъ свое на- 
правлеше въ порядка, обратномъ движ ент 
часовой стрелки. Такимъ образомъ, въ юж
ной части района, надъ которымъ стоитъ 
диклонъ, дуютъ западные ветры, въ восточ
ной части—южные, въ северной—восточ
ные, а въ западной— северные. Понятно, 
что все эти ветры приносятъ температуру 
и степень влажности того места, съ кото
р а я  они дуютъ. Поэтому въ Европейской 
Росши въ северной и въ северо-западной 
части циклона господствуетъ низшая тем
пература и относительная сухость воздуха, 
въ южной же и юго-восточной — высокая 
температура и значительное количество во- 
дяныхъ паровъ въ атмосфере. Самый цик- 
лонъ обыкновенно перемещается съ одного 
места на другое съ большею или меньшею 
скоростью и на всемъ своемъ пути прино
сить вышеуказанное распределено темпера
туры и влажности. Если атмосферное да- 
влеше распределяется въ известномъ рай
оне въ обратномъ порядке, т. е. въ центре 
наблюдается наибольшее давлеше, а по всемъ 
направлешямъ отъ него все больше и боль
ше уменьшается, то такое состоите назы
вается а н ти ц и к л о н о м ъ . На всей площади, 
занятой антициклономъ, наблюдается та
кая же правильная смена ветровъ вокругъ 
центра, но только въ обратномъ направле
н а :  порядокъ изменешя направлешя вет
ровъ въ этомъ случае совпадаетъ съ дви- 
жетемъ часовой стрелки. Очевидно, что и 
здесь ветры приносятъ съ собой температуру 
и степень влажности того места, откуда они 
дуютъ. Пути циклоновъ и антициклоновъ 
несомненно имеютъ громадное значеше 
для состояшя погоды въ Россщ. Хотя во- 
просъ о направлен и этихъ путей еще недо
статочно изследованъ, но уже и теперь 
можно сказать, что большая часть цикло
новъ проходить въ Европейской Росши съ 
3. и С.-3-, т. е. съ Атлантическая океана 
черезъ Западную Европу или черезъ Скан-

динавскШ полуостровъ. Циклоны поэтому 
всегда приносятъ съ собою пасмурную по
году: летомъ — дожди, а зимою — снежныя 
метели. Зимою на пути циклона температура 
всегда повышается, а лётомъ—понижается.

Антициклоны, наоборотъ, приходятъ въ 
Восточную Европу преимущественно съ В., 
т. е. изъ Сибири или изъ Центральной Азш 
и приносятъ съ собою обыкновенно ясную, 
сухую погоду, сильные ветры и даже бури. 
ПрохождеИе циклоновъ и антициклоновъ на
блюдается въ Европейской Росши гораздо 
чаще зимою, чемъ летомъ.

Ими же объясняется и общее направлеше 
преобладающихъ у насъ ветровъ. Наблюдешя 
показываютъ, что въ северной половине Евро
пейской Росши ветры чаще всего имеютъ на- 
лравлеИе съ Ю.-З. на С.-В. Въ самое холод
ное время года здесь преобладаютъ южные 
ветры и юго-западные (на берегахъ БалтШ- 
скаго моря), а летомъ, наоборотъ, северные 
и отчасти северо-восточные. Къ югу отъ 
параллели 50° —  55° зимою преобладаютъ 
ветры съ В. и въ юго-западныхъ губерИяхъ 
съ С.-В. Летомъ въ южной части Европей
ской Росши дуютъ западные ветры, которые 
на берегахъ Черная моря переходятъ даже 
въ северные и северо-восточные. Последнее 
направлеше имеетъ и знаменитый еще въ 
древности свирепый ветеръ бора, благо
даря которому Черное море у древнихъ гре- 
ковъ пользовалось очень плохою репутащей. 
Вора и въ настоящее время, несмотря на 
всё успехи современной техники судострое- 
И я, представляетъ страшныя опасности для 
мореплавателей. Ветеръ этотъ дуетъ съ не
имоверною силою съ C.-В., преимущественно 
въ восточной части моря и особенно свиреп- 
ствуетъ у самыхъ береговъ, около Новорос- 
сШска *); буря продолжается обыкновенно 
только около двухъ сутокъ и находится въ 
зависимости отъ антициклона, появляюща
я с я  въ это время въ Центральной Европе 
или въ юго-западной части Европейской 
Росши.

Сильные в$тры и бури наблюдаются въ Европейской Россш вообще чаще 
зимою, ч$мъ летомъ. Особенно сильныя бури чаще всего бываютъ въ двухъ 
областяхъ: въ степяхъ южной Россш, преимущественно въ Прикасшйскихъ и въ 
тундрахъ побережья Ледовитаго океана.

Бури эти, называемый въ обАихъ указан- 
ныхъ областяхъ бур ан ам и , продолжаются 
обыкновенно дня 2— 3 сряду и даже более, 
если несколько циклоновъ идутъ одинъ 8а

другимъ, какъ это часто бываетъ. При бу- 
ранахъ почти всегда бываютъ снежныя ме
тели. Большое значеше имеетъ при этомъ, 
съ какой стороны отъ даннаго места нахо

*) По словамъ академика Веселовская, самые ужасные ураганы Великая океана н 
Антильскихъ острововъ въ некоторыхъ, по крайней мере, отношеИяхъ не такъ страшны, 
какъ бора.
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дится центръ циклона: если онъ лежитъ къ 
С., то вЬтеръ, начинаясь съ юга, переходить 
постепенно въ юго-8ападный, западный и 
сЬверо-вападный. Тате бураны менее опасны, 
такъ какъ не сопровождаются сильными мо- 
ровами. Если же центръ циклона проходить

на Ю. отъ даннаго места, то буранъ начи
нается при юго-восточномъ или восточномъ 
ветре и, переходя потомъ въ северо-восточ
ный и северный, приносить страшные мо
розы, гибельные для человека и живот- 
ныхъ *).

Чтобы перейти къ осадкамъ, надо разсмотр^ть еще распредйлеше влаж
ности на пространстве Европейской Россш въ различный времена года. Въ зим- 
ше месяцы, когда почти на всемъ пространств^ Россш лежитъ cfffcrb, влажность 
почти везде одинаково близка къ точке насы щ еш я **) и выражается числами 
8 2 — 9 0 Вблизи БалтШскаго и БФлаго моря она, впрочемъ, несколько больше; 
наоборотъ, около Чернаго моря влажность меньше, что объясняется господствую
щими здесь въ это время сухими ветрами, дующими съ Кавказскихъ и Крым- 
скихъ горъ. На Черномъ море вообще влажность бываетъ больше л-Ьтомь, ч^мъ 
зимою. Тоже самое наблюдается и на севере Европейской Россш. Въ южной 
части, наоборотъ, л’Ьтомъ влажность меньше, въ поле, напр., она колеблется 
между 7 0 — 8 0 0/0, а въ степяхъ спускается даже до 60 и около Астрахани до 
5 7 Въ Прикаспшскихъ степяхъ ежегодно въ самое жаркое время относитель
ная влажность местами понижается иногда даже до 1 8 5*, что составляетъ уже 
почти предйлъ сухости: подобное состояше атмосферы наблюдается только въ 
прославленныхъ своими ужасами пустыняхъ: Сахаре, Гоби, Аравшской и др.

Но такая сухость наблюдается лишь короткое время и притомъ въ неболь- 
шихъ районахъ, въ среднемъ же выводе въ Европейской Росши годовой ходъ 
относительной влажности колеблется отъ 80  до 8 5 %, а въ южныхъ частяхъ и 
на Урале отъ 70  до 80

Количество осадковь, выпадающихъ на 
землю въ виде дождя, снега, града и т. д., 
принято выражать толщиною слоя, который 
остался бы на землЬ, если бы осадившаяся 
изъ атмосферы вода не испарялась и не 
впитывалась въ почву. Толщина эта обыкно

венно выражается въ миллиметрахъ (mm.). 
Если выпалъ снйгъ или градъ, то ихъ сна
чала оттаиваютъ, а потомъ уже выливаютъ 
изъ дождемера и измЪряютъ высоту слоя 
получившейся такимъ образомъ воды въ осо- 
бомъ сосуде.

Годовое количество осадковъ на всемъ пространстве Европейской Россш 
вообще не велико, меньше ч$мъ въ Западной Европе. Въ средней и черноземной 
нолосахъ сумма годовыхъ осадковъ измеряется отъ 4 0 0  до 5 0 0  ш т ., въ запад- 
ныхъ частяхъ— 6 0 0 — 7 0 0  mm., на югЬ же это количество вообще меньше

*) Въ зиму 1827—1823 г. при одномъ буране въ степи погибло 280,000 лошадей 
10,000 верблюдовъ, 30,000 рогатаго скота и около мшшона овецъ; убытокъ оценивался въ 
131'2 милл. руб.

**) Еасыщенностью называется такое состояше атмосферы, когда количество водя- 
ныхъ паровъ въ воздухе достигло своего предела и при данной температуре испареше уже 
не происходить больше. Такое состояше о тн о си тел ьн о й  в л аж н о сти  принято выражать 
числомъ 100%. При повышенш температуры относительная влажность уменьшается и про
центное отношеше выражается уже какимъ-нибудь числомъ меньшимъ 100, а въ то же 
время начинается испареше, которое идетъ темъ сильнее, чемъ выше температура воздуха 
и чймъ больше влажность удалилась отъ точки насыщешя.

ФР. ГБЛЬВАЛЬДЪ, T. Ш. 22



338

4 0 0  mm.: въ стеияхъ Черноморскихъ около 3 0 0 , а въ Прикасшйскихъ и дал$е
въ Киргизскихъ даже мен$е 2 00  m m .

Эти степи по своему характеру должны 
быть причислены къ самымъ безотраднымъ 
и пустыннымъ мЬстностямъ на земной по
верхности и безъ искусственнаго орошешя 
возможнаго . только въ немногихъ мЬстахъ) 
совершенно непригодны для землсдЬл1я. Въ 
Астрахани выпадаетъ въ годъ только 
145 m m . осадковъ, тогда какъ въ Ставро
поль—704, въ ЛъвовЬ, недалеко отъ русской 
границы—724, а во Владикавказ^ даже 
929 m m. Наибольшее количество осадковъ 
выпадаетъ къ Ю.-З. отъ Еавказскаго хребта; 
въ долинЬ р. Рнш а.напр., въ годъ выпа
даетъ болЬе 1,300 mm. (болЬе 60 дюй- 
мовъ). Подобнымъ же образомъ сгустителемъ

атмосферной влаги является хребетъ Карпат- 
скихъ горъ, и поэтому прикарпатсшя об
ласти являются наиболее орошаемыми изъ 
всей южной и юго-западной полосы Евро
пейской Россщ; особенно обильна осадками 
самая хлебородная изъ русскихъ губернШ— 
Подольская, на ряду съ австрийскими дровин- 
щями Галищей и Буковиной.

Впрочемъ, здЬсь благопр!ятныя для земле- 
дЬл!я усл<шя заключаются не столько въ 
значительности общей годовой суммы атмо- 
сферныхъ осадковъ, сколько въ благопр1ят- 
номъ для сельско-хозяйственныхъ растенШ 
р а с п р е д Ь л е ю и  э т и х ъ  о сад к о в ъ  въ 
году.

Одно только общее количество годовыхъ осадковъ еще не даетъ возмож
ности заключить о пригодности или непригодности данной местности для земле- 
д^шя и вообще для усп&пнаго лроизрасташя растенш. Въ северной полоса Рос
сш (къ С. отъ 59-й  параллели) годовая сумма осадковъ не особенно велика, 
гораздо меньше, чЗшъ во многихъ мйстахъ черноземной полосы. Однако же, c i -  
веръ у насъ является страною лковъ, озеръ и болотъ, между тймъ какъ черно
земная полоса чрезвычайно часто страдаетъ отъ засухъ.

Для объяснешя этого прежде всего можно 
указать на неодинаковое „испареше“ въ 
въ двухъ сравниваемыхъ областяхъ: чЬмъ 
выше температура, тЬмъ быстрЬе и энергич- 
нЬе происходитъ и с п а р е ю е  изъ почвы, а 
также и на всей поверхности живыхъ ча
стей растенШ,— и наоборотъ. Понятно по
этому, что на сЬверЬ при болЬе низкой сра
внительно температурь и большей степени 
относительной влажности, при менЬе ясномъ 
небЬ, вслЬдств!е постоянной облачности, 
испареше будетъ происходить гораздо менЬе 
энергично, чЬмъ въ среднихъ и южныхъ гу- 
бершяхъ Европейской Россш. Нужно при
нять еще во внимаше, что зима на сЬверЬ 
долга, снЬгъ держится долго подъ защитою

лЬсовъ и, при медленномъ таянш, оставляетъ 
въ почвЬ запасы влаги на все лЬто. Нако- 
нецъ, на сЬверЬ дожди по большей части 
бываютъ тих1е, продолжительные, имЬкшце 
гораздо больше значешя для растительности, 
чЬмъ сильные ливни, свойственные болЬе 
южнымъ областямъ, при которыхъ почва 
очень мало впитываетъ воды. Быстро обра
зовавшиеся дождевые потоки сносятъ всю 
главную массу выпавшей атмосферной влаги 
въ постоянные водные бассейны или въ 
глубоше овраги, а та незначительная часть 
воды, которая успЬла задержаться въ по- 
верхностномъ слоЬ почвы, въ короткое время 
снова подымается на воздухъ выглянувшимъ 
изъ-за тучъ солнцемъ.

Почти на всемъ пространств^ Европейской Россш наибольшее количество 
атмосферныхъ осадковъ приходится на л'Ьто. Исключеше въ этомъ отношенш со- 
ставляетъ только прибрежье Балтшскаго моря, гд'Ь самымъ обильнымъ осадками 
временемъ года является не л'йто, а осень. Въ свою очередь ноль оказывается 
самымъ дождливымъ изъ всйхъ л'Ьтнихъ мйсяцевъ въ большей части Европейской 
Россш, преимущественно въ среднихъ областяхъ. Только въ западныхъ губершяхъ 
и на южныхъ окраинахъ такимъ мйсяцемъ является нонь, при обилш дождей и 
въ предыдупце, весенте месяцы.
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• Такое распред'Ьлеше осадковъ является 
наиболее благопр1ятнымъ для 8емлед4л1я, 
такъ какъ хлЬбныя растешя лолучаютъ 
влагу въ достаточному количеств^ именно 
тогда, когда она имъ нужна, т. е. въ пе- 
шодъ роста и приготовлешя къ цв&тешю. 
Начиная же съ ш ля дожди все уменьшаются, 
погода делается суше, что является опять- 
таки благопр1ятнымъ для созр-Ьвашя сймянъ. 
Также и въ юго-западныхъ губершяхъ су

хая осень благопр!ятствуетъ уборкй жатвы 
и винограда. Въ восточной части Европей
ской Россш, при общей скудости остатковъ 
и крайней сухости, которая въ прикасшй- 
скихъ и далйе въ кпргизскихъ степяхъ со
ставляем npenflTCTBie для оседлой жизни, 
зимы постоянно бываютъ лишены снйжнаго 
покрова. КиргнзскШ скотъ всю зиму пасется 
на подножномъ корму, и снйжная зима по
этому тамъ является болыпимъ б&дств1емъ.

Вообще относительно Европейской Россш, изъ обработки многочисленныхъ 
наблюденШ, выведено, что количество осадковъ съ С. на 10. сначала уве
личивается до 50°— 55° сев. широты, а потольъ быстро уменьшается. 
Въ то лее время наблюдается постепенное уменьшете осадковъ въ направ- 
лети съ 3. на В что находится въ зависимости отъ западнаго положен1я 
относительно Россш Атлантическаго океана, самаго главнаго источника влаги во 
всей Европе, и преобладашемъ в'Втровъ западнаго направлешя. (М дуетъ заме
тить, однако, что такая неравномерность влаги въ западныхъ и восточныхъ 
областяхъ гораздо резче проявляется зимою, чемъ летомъ. Летомъ же, на 
огромномъ пространстве отъ Вислы до Оби и Енисея замечается въ значитель
ной степени равномерное распределен1е осадковъ.

Большое значеше для климата и растительности имеетъ число дней, между 
которыми распределяется данное годовое количество осадковъ: частые дожди, 
хотя бы и незначительные по количеству выпадающей изъ атмосферы воды, имеютъ 
гораздо более значешя для почвенной влаги, чемъ обильные осадками, но р*Ьд- 
ше ливни. Выше была уже указана разница въ этомъ отношенш между север
ными областями Европейской Россш съ одной стороны, средними и южными— съ 
другой. Молено еще заметить, что осенью и весною почти повсеместно идутъ 
частые, но неболыше дожди, а летомъ, особенно въ южной и отчасти въ сред
ней Россш, наоборотъ, между дождливыми перюдами съ грозами и проливными 
дождями помещаются более продолжительные перюды ясной и сухой погоды. 
Правильности въ наступленш техъ и другихъ перюдовъ пока еще не удалось 
установить и объяснить *), но несомненно, что вопросъ этотъ связанъ съ изуче- 
шемъ путей циклоновъ и антициклоновъ. Вотъ почему изучеше законовъ по- 
явлешя и прохождешя этихъ последнихъ по территорш Россш является чрезвы
чайно важнымъ.

*) Насколько важно для сельскаго хозяйства разъяснеше этого вопроса,—само собою 
понятно. Если удастся доказать правильную першдичность въ появленш лйтнихъ засухъ, 
то въ агрономш наступить новая эпоха, когда для каждаго сельскаго хозяина не будетъ 
никакихъ крупныхъ неожиданностей въ состоянш погоды. Но для развпыя с и н о п ти ч е 
ской м етео р о л о ти  (науки, которая занимается обработкой данныхъ, доставляемыхъ 
станщями съ цйлыо предсказанья погоды) необходимо возможно большее число метеороло- 
гическихъ станщй, а Рош я въ этомъ отношенш пока еще уступаетъ многимъ другимъ 
европейскимъ государствамъ, хотя за последнее время у насъ число станщй быстро воз
растаешь съ каждымъ годомъ.
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Съ 1870 г. по почину И. Р. Географи- 
ческаго Общества начались въ Россш систе- 
натичесшя наблюдешя надъ грозам и , въ 
виду важнаго значешя ихъ для изучешя 
климата и, какъ установлено въ последнее 
время, значительнаго вл1яшя ихъ на уро
жайность. Хотя наблюдешя эти и разра
ботка ихъ еще далеко не закончены, но уже 
и теперь оказывается возможнымъ сделать 
некоторые выводы. Чаще всего грозы по
являются съ Ю.-З., нисколько рЬже съ Ю. и 
съ 3., еще рЬже съ С.-З. и съ Ю.-В. Друия 
направлешя въ движенш грозъ наблюдаются 
очень рЬдко. Появлете пхъ въ этихъ ча- 
стяхъ горизонта и общее направлеше ихъ 
пути на пространств^ Европейской Россш,

несоинЬнно, связано опять-таки съ положе- 
шемъ Атлантическаго океана къ 3. отъ Ев
ропы и съ преобладающимъ направлешемъ 
приходящихъ оттуда диклоновъ и антицик- 
лоновъ. КровгЬ того, установлено, что во 
всей Европейской Россш грозы по большей 
части наблюдаются послЬ полудня, отъ 12 
до б часовъ, а рЬже всего ночью и утромъ. 
Однако же на Кавказ^ и около Карпать 
грозы чаще всего наблюдаются вечеромъ, 
отъ 9 до 12 ч. По времени года грозы почти 
исключительно приходятся на лЬтше и по- 
сл$дше весенше месяцы, и больше всего на 
шль. ТЬмъ не менЬе въ южной Россш не
редко наблюдаются грозы также и въ сен
тябрь.

Въ заключеше можно следующими образом  охарактеризовать Европейскую 
Россш въ климатическомъ отношенш. По широтному положенш Восточной Европы 
климатъ ея является въ общемъ ум'Ьреннымъ, за исключетемъ незначительной 
части на северной окраине, приблизительно за пределами полярнаго круга, гдй 
онъ можетъ быть названъ уже полярны м ъ. Всл,Ьдств1е однообраз!я рельефа по
верхности, два главн'Ьйпие элемента климата— температура и влажность— распре
деляются, при помощи безярепятственно дующихъ ветровъ, въ значительной сте
пени р а в н о м ер н о . Однако же, вследств1е различнаго положешя относительно 
Атлантическаго океана съ его теплымъ течеш ем, гольфрштемомъ, наблюдается 
разница между западными и восточными областями Европейской Россщ: первыя 
являются относительно теплыми и влажными, вторыя, наоборотъ, холоднее и 
суше. Восточная половина Европейской Россш, поэтому, оказывается въ боль
шей степени континентальною, чемъ западная, хотя и вся Восточная Европа 
сравнительно съ Западною можетъ быть названа континентальною. Въ этомъ 
отношенш Европейская Р ош я занимаетъ средину между сильно изрезанной мо
рями и обильно орошаемою Западной Европой и огромнымъ, массивнымъ asiaT- 
скимъ материкомъ, съ которымъ она непосредственно соединяется на всемъпро- 
тяженш своей восточной границы. Въ аз1атскомъ материке, съ его обширными 
безводными степями и пустынями, съ необыкновенно сильною разницею между 
зимними и летними, ночными и дневными температурами, наиболее полно выра
жаются все крайности типично-континентальнаго климата. Восточная часть Евро
пейской Россш, поэтому, лроявляетъ большое сходство съ Аз1ею, западная — съ 
Западной Европой, средшя же области представлять постепенный переходъ 
между этими двумя крайними, совершенно различными по физическимъ услов1ямъ 
частями.

Гидрограачя, взглядъ на прошлое внутреннихъ водъ Европейской Россш.

При обзоре поверхности, занимаемой Европейской Росшей въ минувпня 
геологичесшя эпохи было уже указано, что значительная часть ея площади въ
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четвертичный перюдъ представляла грандюзный ледникъ. Судя по направленно 
ледяныхъ потоковъ и по степени распространена ихъ въ виде частичныхъ вы- 
ступовъ на Ю., можно заключить, что современный рельефъ Восточной Европы 
въ главныхъ чертахъ сложился уже въ то время. Действительно, распространение 
ледниковыхъ наносовъ и все друпе признаки доказываютъ, что ледниковый покровъ 
далее всего заходилъ въ пределы Южной Россш именно въ нынешнихъ низмен- 
ностяхъ приднепровской и центрально-русской (Окско-Донской), что доказываетъ 
существоваше этихъ пониженШ между системами возвышенностей уже въ то время. 
Между темъ, возвышенности (средне-русская, приволжская) повидимому представляли 
препятств1я движенш ледника, и онъ здесь не заходилъ такъ далеко къ югу. 
Самый ледникъ, при своемъ поступательномъ движенш производилъ на поверхности 
всевозможный неровности, и такимъ образомъ въ грубыхъ чертахъ намечалось со
стоите будущаго рельефа. Къ этому нужно еще прибавить, что береговое очерти
т е  материка въ ту эпоху въ значительной степени отличалось отъ современнаго. 
Ледовитый океанъ вдавался въ материкъ Европейской Россш въ виде обширнаго 
залива, въ томъ месте, где въ настоящее время находится долина нижняго течешя 
Северной Двины, а КанинскШ полуостровъ отделялся проливомъ и представлялъ 
собою островъ.
■ Въ то же время въ Южной Россш соединенный бассейнъ Чернаго, Азовскаго 
и Арало-Касшйскаго морей значительно распространялся къ С. преимущественно по 
направленно нижняго течешя р. Волги.

Можно съ полнымъ основашемъ предположить, что воды, получавпйяся отъ 
таяшя льда въ ту отдаленную эпоху, стекали въ долины рекъ, направлеше ко- 
торыхъ въ значительной степени совпадало съ современнымъ Днепромъ, Днестромъ, 
Дономъ, Волгою и другими реками южнаго и юго-восточнаго склона россШской 
равнины. Когда таяше, въ эпоху отступашя ледника, начало увеличиваться, то 
массы водъ (въ особенности въ перюды половодш), устремлявшихся по естествен- 
нымъ ложбинамъ, постепенно произвели значительный изменешя въ рельефе по
верхности.

Текуч1я воды продолжали геологическую деятельность льда, распределяя 
более или менее равномернымъ слоемъ на всемъ пространстве прежняго ледянаго 
покрова и значительно далее этихъ пределовъ въ измельченномъ и переработан- 
номъ виде те каменные и землистые материалы, которые срыты были силою дви- 
жущагося льда. Въ результате мы видимъ сильное понижете всехъ древнейшихъ 
горныхъ хребтовъ (Финляндскихъ и Олонецкихъ, Тиманскаго кряжа и др.) и плоско- 
горШ (Финляндскаго, Юго-западнаго), съ поверхности которыхъ сняты были мощ
ные пласты, отложивпйеся въ виде покровныхъ слоевъ лесса, глины, суглинка, 
песка, въ несколько метровъ средней толщины, на обширной площади северныхъ 
и среднихъ частей Европейской Россш.

Съ того времени вся площадь Европейской Россш, покрытая некогда ледя- 
нымъ покровомъ, резко отличается отъ остальныхъ частей: южныхъ и юго-восточ-
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ныхъ по характеру поверхностнаго слоя почвы. Вся северная и значительная 
часть средней области Рошйской равнины покрыты более или менее значитель- 
нымъ слоемъ ледниковыхъ наносовъ, состоящихъ преимущественно изъ суглинка, 
песка, глины, грав1я и повсюду усеяны обломками еЬверныхъ каменныхъ породъ. 
Къ югу отсюда простирается широкая полоса чернозема, которая тянется въ с4- 
веро-восточномъ направлены отъ поднож1я Карпатъ до Уральскаго хребта на про
странстве равномъ почти трети Европейской Россы и занимаетъ площадь прибли
зительно около 90  миллюновъ десятинъ. Въ этой полоса уже не встречается 
следовъ ледянаго покрова, хотя измельченный матер1алъ ледниковаго дна несо
мненно заносился и сюда текучими водами и отлагался по вс^мъ котловинамъ.

Вся эта область уже въ очень отдаленную эпоху покрыта была раститель
ностью: лесной— на северныхъ окраинахъ, травяной— на юге, где уже съ неза- 
памятныхъ временъ простирались необозримыя степи. Слой чернозема, покрывающш 
здесь поверхность и имеющш местами несколько футовъ глубины, является на- 
след1емъ этой древней растительности, гшюпце остатки которой веками и тысяче
л е т и и  *) накоплялись и, при содействы атмосферныхъ осадковъ, пропитывали 
верхше пласты первобытнаго грунта.

Дальше мы еще вернемся къ исторш южпо-русскихъ степей, а теперь 
обратимся къ развищю гидрографы Европейской Россы.

Таяше неизмеримыхъ массъ льда, накопившагося въ предыдущш геологиче- 
скы перыдъ, въ эпоху отступашя ледниковъ сказалось невообразимымъ, всеобщилъ 
наводнешемъ. Более или менее приблизительное представлеше о состояны площади 
Европейской Россы въ ту отдаленную эпоху можно составить по сравненш съ 
картиной весенняго таяшя снеговъ въ нашихъ широтахъ, когда все углублешя 
въ почве заняты стоячею водою, а по всемъ местамъ, где есть какой-нибудь 
уклонъ поверхности, текутъ ручьи.

Подобную картину, но только въ гигантскихъ размерах^ представляла собою 
поверхность Европейской Россы въ то время, когда массы льда начали постепенно 
превращаться въ воду. Вся та площадь, где передъ этимъ лежалъ ледъ, превра
тилась въ громадное скоплеше озеръ, разъединенныхъ лишь небольшими, узкими 
перешейками суши.

Та часть Европейской Россы, где льды держались долее всего, т. е. Фин- 
ляндая и смежныя съ нею равнины, и до сихъ поръ остается еще покрытой озе
рами, топями, торфяными болотами.

Въ этой полузатопленной области находятся самыя болышя пресноводныя 
озера европейскаго континента: Ладожское, Онежское, Сайма и более 10 00  дру- 
гихъ, менее значительныхъ. Великая озерная область простирается широкою полосою 
черезъ всю Финляндш на 3. черезъ губерны: Новгородскую, Петербургскую, Псков

*) По исчислешямъ ученыхъ для накоплешя слоя чернозема въ два аршина нужно 
допустить передъ около 6,000 л-Ьтъ.
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скую, Смоленскую, Витебскую и черезъ северную часть Привислянскаго края 
соединяется съ такою же озерною зоною въ северо-восточной части Гермавш 
(Seenplatte въ Пруссш). Полуобсохшую поверхность представляетъ также почти 
вся северная часть Европейской Россы, пустынныя области губернШ: Архангель
ской, Вологодской и Олонецкой, покрытый обширными моховыми болотами или 
трудно проходимыми дебрями, за исключешемъ только ряда возвышенностей, со- 
ставляющихъ остатки сильно размытаго древняго Тиманскаго горнаго кряжа. 
Ясные следы пребывашя лерика носить на себе также область возвышенностей, 
отделяющий бассейнъ Волги отъ ската къ Ледовитому океану. Озера, образо- 
вавппяся здесь въ эпоху таяшя льдовъ, занимали прежде гораздо болышя про
странства и имели более высокш уровень, чемъ въ настоящее время *). Неко
торый данныя заставляюсь допустить, что здесь не было въ прежшя времена 
явствено выраженнаго водораздела, который существуетъ теперь. Весьма вероятно, 
что въ прежнее время въ этой области существовало соединете между СЬвернымъ 
океанскимъ бассейномъ и морями: БалтШекимъ и Черноморско-Касшйскимъ. 
Однако же въ эпоху ледниковую здесь уже, какъ мы видели, не существовало 
морскаго пролива, соединеше же производилось косвеннымъ образомъ, черезъ по
средство лабиринта Озеръ и рекъ, который вытекали изъ нихъ въ различный 
времена по различнымъ направлешямъ. Услов1я рельефа съ незначительными и 
едва обозначенными уклонами въ томъ или другомъ направлены позволяли рекамъ 
изменять съ течешемъ времени направлеше своего течешя сообразно съ измене- 
шями въ рельефе почвы, хотя бы и въ незначительной степени (напр., отъ неравно
мерная наросташя почвы моховыхъ болотъ).

Доказательство этого, такъ сказать, блуждашя водныхъ системъ можно 
видеть, напр., въ тождестве некоторыхъ животныхъ, обитающихъ одинаково, какъ 
въ верхие-волжскомъ бассейне, такъ и въ озерахъ: Ладожскомъ и Ояежскомъ, и 
наконецъ, въ озере Лача, которое прежде, несомненно, соединялось съ Онежскимъ 
озеромъ, а теперь имеетъ своимъ истокомъ р. Онегу, впадающую въ Ледовитый 
океанъ. Предполагают^ что въ относительно недавнее время озерная система 
верхней Волги изливала свои воды въ Белое море, теперь же Волга несетъ 
ихъ въ КаспШ. Даже и въ настоящее время весь верхне-волжскы бассейнъ 
имеетъ форму совершенно арктическую, свойственную рекамъ и озерамъ северной 
покатости, и только съ устья Шексны начинается рыбное царство, характерное 
для Волги и всего каспыскаго бассейна.

На прилагаемой карте изображена небольшая часть озерной области, 
енно источныя озера верховы Волги и Западной Двины. Темнымъ цветомъ 

здесь обозначены озера, заштрихованы болотистыя пространства. Первое, что бро
сается въ глаза, при взгляде на эту карту— это сравнительная незначительность

*) На берегахъ иногихъ озеръ видны сл4ды прежнаго уровня воды саженъ на 10 и 
болйе выше нынЬшняго.
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площади «суши», т. е. месть, которыя можно назвать вполне обсохшими, если 
принять во внимаше, что все болота, еще въ относительно недавнее время, были 
также озерами.

Далее, обращаем» на себя внимаше очерташе озеръ, т. е. форма и на
правлеше впадинъ, занимаемыхъ ими: почти все озера верхне-волжскаго бассейна 
вытянуты въ длину и расположены на более или мешЬе значительномъ протяже- 
нш въ одну лишю. Здесь ясно, что озера сливаются по длине другъ съ другомъ 
и какъ бы стремятся составить одно продольное русло, т. е. ложе будущаго 
ручного потока съ опредЬленнымъ направлешемъ течешя. Въ нЗжоторыхъ м^стахъ 
уже и теперь существуютъ узше, хотя и коротше протоки съ опредйленнымъ 
течешемъ въ одну сторону. Несомненно, что въ будущемъ вся эта цепь озеръ, 
расположенныхъ одно за другимъ, совершенно сольется, вода будетъ течь въ более 
узкомъ, но глубже промытомъ въ почве русле, а все боковые резервуары посте
пенно изсякнутъ, такъ какъ дно ихъ со временемъ окажется выше уровня ново- 
образовавшагося, вследств1е размыва почвы, русла. Замечательно, наконедъ, что 
продольныя направлешя у большинства озеръ приблизительно одинаковы: по боль
шей части съ С.-З. на Ю.-В. или более или менее близки къ меридьанальному. 
Еще более ясно выступить общность такого направлешя продольныхъ осей озеръ, 
если обратить внимаше не на общее береговое очерташе разсматриваемыхъ вод- 
ныхъ бассейновъ, а лишь на направлеше наиболыпихъ впадинъ ихъ дна * ). Если 
разсматривать озера съ такой точки зрешя, то оказывается, что даже и въ техъ 
изъ нихъ, которыя по своей округлой форме не имеютъ никакого направлешя 
или даже тянутся съ 3 . на В ., существуютъ отдельный продольныя углубленья 
на дне съ преобладашемъ именно вышеуказаннаго направлешя.

Здесь кстати будетъ указать, что такого же рода явдеше, но еще более 
ясно выраженное, заметной въ Финляндш. Если разсматривать реки, впадаюпця 
въ Ботническш заливъ съ шведскаго и финляндскаго берега, то не трудно за
метить замечательный параллелизмъ громаднаго большинства ихъ долинъ. Все 
почти скандинавшя реки, спускаюпцяся къ этому заливу, текутъ съ С.-.З. на 
Ю.-В.; все финляндсшя реки, впадаюпця въ тотъ-же бассейнъ, текутъ съ Ю.-В. 
на С.-З.: оне несутъ свои воды по противоположнымъ направлешямъ, но долины 
ихъ расположены по однимъ и темъ же прямымъ лишямъ, и одно русло какъ бы 
продолжается въ другомъ на противоположномъ берегу морскаго залива. Кроме того, и 
здесь это преобладающее направлеше речныхъ долинъ оказывается параллельнымъ 
продольной оси громаднаго большинства удлиненныхъ озеръ, заполняющихъ гранитныя 
впадины Финляндш и Скандинавы. «Можно подумать»,— говорить Реклю **): «что

*) См. Батиметрическую карту (карту глубинъ) озеръ верхне-волжскаго бассейна, со
ставленной на осиованш измйренШ проивведенныхъ лйтомъ 1895 г. Д Н. Анучинымъ, 
приложенную къ его книгЬ „Верхне-волжсшя озера и верховья Западной Двины“, Москва, 
1897 г. („Труды экспедицш для изелАдовашя источниковъ главнЬйшихъ рйкъ Европейской 
Р0СС1И“).

**) „Земля и Люди“ , т. V, вып. II, стр. 37.
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громадная борона проведена отъ Скандинавскихъ Алыгь до Ладожскаго озера. Во 
многихъ частяхъ страны общее расположеше линш рельефа отличается почти 
геометрическою правильностью: холмы, озера, болота, цепи эррарическихъ камней 
(валуновъ) тянутся параллельно по направленно отъ С.-З. къ Ю.-В., и все че- 
лов4ческ1я сооружешя: плотины, рвы, пути сообщешя, улицы селены и городовъ 
естественно должны были производиться въ томъ-же направлены»...

Замечательное сходство въ направлены большинства впадинъ и выпукло
стей рельефа на такомъ обширномъ пространстве, конечно, не дело простаго 
случая. Это явлеше, во всей своей совокупности, совершенно удовлетворительно 
объясняется движешемъ ледниковъ. Роль бороны въ вышеприведенпомъ выраже
ны Реклю сыграли мощные потоки льда, которые силою собственнаго трешя, а 
главнымъ образомъ при помощи огромныхъ каменныхъ глыбъ, оторванныхъ отъ 
гранитныхъ горъ и включенныхъ въ общую массу движущихся ледяныхъ массъ, 
выпахивали настояпця борозды на земной поверхности. Точно также на берего- 
выхъ выступахъ скалъ, на всехъ склонахъ горъ и везде, где только, вследств1е 
твердости, каменныя породы не легко поддаются сглаживающему действт 
воды и воздуха —  видны следы того же движешя ледниковъ, въ виде длинныхъ, 
параллельныхъ между собою и совпадающихъ съ северо-западно— юго-восточнымъ 
направлешемъ бороздъ, полосъ, чертъ и т. д. Полосы, проведенныя движущимися 
ледяными массами въ Финляндш, наблюдаются, какъ на самыхъ высокихъ верши- 
нахъ горъ, такъ даже и на подводныхъ скалахъ. Въ окрестностяхъ Гельсингфорса 
утесы, извлеченные изъ моря съ глубины 1 1 5  фут., были явственно изборождены 
глетчерными полосами. Самое же направлеше всехъ этихъ лины исчерченности и 
бороздъ совершенно понятно, такъ какъ ледникъ, какъ мы уже знаемъ, распро
странялся отъ скандинавскихъ горъ въ пределы Европейской Россы именно въ 
преобладающемъ направлены съ С.-З. на Ю.-В.

Прибавимъ еще, что образоваше типичнаго рельефа поверхности, некогда 
покрытой ледникомъ, обусловливается не однимъ только выпахивашемъ продоль- 
ныхъ углублены— бороздъ, но также и накоплетемъ каменныхъ обломковъ, за
ключавшихся прежде во льду, которые отлагались отчасти уже и при движенш 
ледяныхъ массъ, но преимущественно потомъ, когда ледникъ началъ отступать. 
Эти скоплешя каменистыхъ матер1аловъ, такъ называемый «морены », на-рядусъ 
описанными бороздами, и составляют типичный «ледниковый ландшафтъ»,  
характеризующая множествомъ углубленШ, заключенныхъ внутри валообразныхъ 
моренныхъ возвышены.

Еели сравнить озерную область северо-западной части Европейской Россш 
съ Финлящцей, то увидимъ, что какъ та, такъ и другая область находятся еще 
въ перюде образовашя речныхъ системъ. Однако-же, въ первой этотъ процессъ, 
несомненно, подвинулся дальше, чемъ въ Финляндии. Действительно, что касается, 
напр., водораздельной возвышенности на Валдайскомъ плато, то даже и здесь 
въ настоящее время имеется уже очень мало озеръ, не стоящихъ ни въ какой
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связи съ ручными системами; они уже въ большинства случаевъ слились по 
опредйленнымъ направлешямъ и въ ближайшемъ будущемъ, вероятно, выработаютъ 
изъ себя настояния рйки. Что-же касается водоемовъ, оставшихся въ сторонй 
отъ рйчныхъ бассейновъ, то судьбу ихъ также не трудно предвидйть: постепенно 
мелйя отъ испаренья и просачиванья воды внутрь земной коры, они въ болйе 
или менйс ближайшемъ будущемъ должны превратиться въ болота, а далйе и 
совсймъ высохнуть, чему также сильно способствуютъ и вей тй ручейки и рйки, 
который впадаютъ въ нихъ и постепенно заполняютъ котловину землистыми осад
ками, приносимыми ихъ водами, особенно во время весеннихъ и осенеихъ раз- 
ливовъ. Въ томъ-же направленш, въ смыслй постепеннаго превращешя озера 
сначала въ болото, а затймъ въ лугъ, дййствуетъ и обильная растительность, 
которая, распространяясь отъ береговъ, съ каждымъ годомъ все дальше и дальше 
простираетъ надъ поверхностью водъ свой толстый коверъ, сплетенный изъ 
массы живыхъ растенШ и изгнившихъ остатковъ ихъ, вмйстй съ землистыми ча
стицами, случайно приносимыми на этотъ коверъ вйтромъ или текучими водами. 
Постепенно подвигаяср отъ окружности озера къ центру его, такой коверъ все 
уплотняется и утолщается, а вмйстй съ тймъ водоемъ изъ озера съ чистою, 
прозрачною водою превращается въ трясину и торфяное болото. Такова неиз
бежная судьба вейхъ замкнутыхъ бассейновъ, если ихъ стоячая вода не полу- 
чаетъ движешя въ какомъ-нибудь истокй, который бы могъ его ввести въ систему 
какой-нибудь рйчной системы. А въ такомъ случай этому озеру предстоитъ пол
ное опорожнен1е, когда оно перельетъ всю свою воду, при посредствй источнаго 
потока въ какой-нибудь большой резервуаръ; если-же разематриваемый резер- 
вуаръ, питавлцШ какую-нибудь рйку, и самъ принимаетъ рйки, то будущая участь 
его другая: со временемъ котловина этого озера постепенно войдетъ въ составъ 
русла рйки, образовавшейся изъ соединешя истока съ главнымъ потокомъ, виа- 
дающимъ въ этотъ бассейнъ. Только въ томъ направленш, гдй проходитъ главное 
течете между самымъ значительньшъ притокомъ съ одной стороны и истокомъ 
съ другой— и сохранится характеръ впадины, тогда какъ во вейхъ частяхъ, лежа- 
пшхъ внй лиши течешя, дно безпрестанно будетъ повышаться и, въ концй кон- 
цовъ, почти сравняется съ уроввемъ береговъ, а изъ бывшаго озера, такимъ обра- 
зомъ, образуется только часть русла новосоставленной двойной рйки.

Самый замечательный примерь подобнаго 
исчезновешя озерной впадины, которая за
полняется наносами рЬкъ, представляетъ 
древнее симбирское пресноводное озеро. Из- 
следовашя показываютъ, что ниже устья

Камы существовалъ некогда обширный озер
ный бассейнъ, целое пресноводное море, ко
торое постепенно наполнено было землистыми 
осадками, приносимыми реками Волгой и 
Камой.

Мы нарочно такъ подробно остановились на судьбй озеръ потому, что на 
обширномъ пространствй Европейской Россш можно отыскать безчисленные при- 
мйры вейхъ постепенныхъ фазъ превращешя озеръ въ рйки, путемъ ш яш я съ 
другими озерами, или-же въ болота, въ случай ихъ изолированнаго положешя.



348

Съ другой стороны, судя по преобладающему характеру и состоянно озеръ, можно 
сделать заключеше «о древности», или, наоборотъ, «молодости страны въ гидро- 
графическомъ отношены».

Съ этой точки зрйтя Финляндш надо признать страною самою молодою, 
не только въ Европейской Россы, но и во всей Европе. Поверхность этого гра- 
нитнаго плоскогор]я долее всЬхъ другихъ областей въ Poccin находилась подъ 
ледниковымъ покровомъ и наименее освободилась отъ водъ озернаго перюда, по
следовавшая за ледяной эпохой.

Озера, особенно въ южной части, занп- 
маютъ около половины всей площади стра
ны. Благодаря твердости Еаменныхъ породъ, 
составляющихъ ея почву, на которыхъ те- 
куч1я воды чрезвычайно медленно образуютъ 
рытвины, Финлянд1я и до настоящаго вре
мени сохранила видъ суши, находящейся 
еще „въ першдй образовашя“ . Озера, осо
бенно въ южной и юго-восточной ея части, 
образуютъ до такой степени перепутанный 
лабиринтъ, что только при сосредоточен- 
номъ внимаши, разсматривая карту, можно 
установить границу водораздела между по
катостями Ботническаго и Финскаго зали- 
вовъ и Ладожскаго озера. Во многихъ мй- 
стахъ такую границу даже и невозможно 
провести, такъ какъ поясъ раздйлешя водъ 
здесь составляюсь простыя болота, имЪюпця 
скатъ то къ одному, то къ другому бассейну. 
Реки, въ большинстве случаевъ, представ- 
ляютъ простое сщЬплете озеръ, еще не успйв- 
шихъ въ достаточной степени слиться, и не 
промыли еще себе въ гранитной почве опре

деленная, ясно выраженная русла. По сло- 
вамъ 0. Псшсля, Финлявдя представляетъ 
классическую страну для изучешя „эыбрш- 
генш *) рекъ“ .

Гидрографическое разви^е Финляндш, 
подвигавшееся очень медленно въ течете 
целая  геологическая переда, въ настоящее 
время, однако, вступило въ новую фазу и 
идетъ теперь быстрыми шагами впередъ, 
такъ какъ въ деятельность природы вме
шался человекъ. Чего въ продолжеше тыся- 
челйтШ не въ состоянш была сделать про
точная вода, ветры, колебашя температуры, 
атмосферные осадки, то иногда въ несколько 
дней и даже скорее совершаетъ разруши
тельная сила динамита, направляемая ис
кусною руною инженера. Финляндцы, очень 
искусные въ направлены потоковъ сообразно 
намеченной цели, постоянно производят!, 
крупныя изменены въ гидрограф!и своей 
страны и каждый годъ, для увеличсшя 
площади своей суши опоражниваютъ целые 
водные бассейны.

Перейдемъ теперь къ другой, очень интересной въ гидрографическомъ отно
шены области: къ бассейну Днепра.

Эта могучая русская река, по объему своихъ водъ занимающая третье м$сто 
въ Европе (после Дуная и Волги), начинается на той-же самой озерной плоской 
возвышенности, где имйютъ свои истоки Волга, Западная Двина и мноия реки 
Финскаго залива. Въ самыхъ верховьяхъ, река, соответственно общему характеру 
местности, сравнительно поздно освободившейся отъ ледянаго покрова, еще не 
вполне закончила свое сформироваше. Но уже въ Смоленской губерны течете 
Днепра можно считать вполне установившимся, а въ среднемъ и нижнемъ теченш 
его можно причислить даже къ древнейшимъ рекамъ Европейской Poccin. Къ древ- 
нимъ речнымъ системамъ также должно причислить и почти все его притоки, 
особенно левые. Но что касается некоторыхъ рекъ, впадающихъ справа, то они 
сформировались, какъ реки, въ сравнительно недавнюю еще эпоху. Наиболышй 
интересъ въ этомъ отношены представляетъ р. Припеть, одинъ изъ важнейшихъ

*) Т. е. развития изъ стадш зародыша.
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днйпровскихъ притоковъ. Почти весь верхнШ бассейнъ этой р"Ьки, такъ назы
ваемое П о л е с ь е  представляетъ изъ себя область полуобсохшую, полуозерную.

Настоящихъ озеръ здесь теперь уже ма
ло, но вся эта страна представляетъ лаби- 
ринтъ мелкихъ, полузатянутыхъ уже тряси
нами озеръ, болотъ, топей, торфяниковъ, 
И8вЬстныхъ подъ общимъ назвашемъ „Пин- 
скихъ болотъ44. Еще въ недавнюю сравни
тельно эпоху почти все это пространство 
представляло одно сплошное озеро; но съ 
течешемъ времени оно превратилось въ цй- 
лую систему шпрокихъ, медленно текущихъ 
рЬкъ, съ неустановившимся еще очерташеиъ 
береговъ, которые вообще трудно различить, 
такъ какъ по обе стороны отъ полосы, где 
еще можно наблюдать течете воды, значи
тельный пространства заняты „заводями44 
съ более или менее стоячей водой, покры
тия сплошными зарослями камыша и дру- 
гихъ водяныхъ растешй. B et эти реки еще 
не достигли той фазы развиия, когда вод
ная система соэдаетъ себе независимое, обо
собленное существоваше. Тотчасъ же по вы
ходе изъ верховья своей долины, Припеть 
делится между болотами и островами на 
бевчисленное множество рукавовъ разной ве
личины, которые взаимно переплетаются, 
теряются, снова встречается и, наконецъ, 
въ равныхъ мйстахъ впадаютъ въ болоти
стое озеро Любяжъ. Ниже этого озера рЬка 
опять делится, разливается на широкое про
странство и на протяженш около ста верстъ, 
до сл!яшя съ Ясельдой имеетъ видъ полу- 
стоячей массы воды, похожая скорее на 
длинное озеро, чемъ на реку съ определен- 

■ нымъ течешемъ. Во время сильныхъ дож
дей и весною, все реки бассейна Прип.ети 
одновременно разливаются на еще более об
ширный пространства, чемъ обыкновенно, и 
тогда вся страна представляется необозри- 
мымъ воднымъ пространствомъ.

Картину, подобную Полесью, представ
ляетъ Литва, особенно въ верхнемъ теченш 
Немана, по. соседству съ верховьями Запад
ной Двины и Днепра. Значительныхъ озеръ 
здесь въ настоящее время осталось уже не 
много, но мелшя разееяны по всему про
странству губершй Ковенской, Виленской, 
Минской и Гродненской, а также въ Смо
ленской. По большей части озера здесь уже 
превратились въ болота, которыя тянутся 
на обширныя пространства, въ особенности 
въ Гродненской губ. Почти вся эта страна

представляетъ сплошные дремуч1е леса и 
топи. Главнейшею причиною того, что По
лесье и Литовсшй край до сихъ поръ явля
ются страной необсохшей, служить уже не 
долговременное пребываше ледника, какъ 
въ раньше раэсмотренныхъ озерныхъ обла- 
стяхъ, а услов1я рельефа. Склонъ къ В. куда 
направляются воды бассейна Припети, вы- 
раженъ слишкомъ слабо, и поэтому течете 
рЬкъ не имеетъ достаточной силы, чтобы 
путемъ углублешя и сформировали русла, 
довершить pasBHTie гидрографическихъ сп- 
стемъ края. Однако же, какъ показало но
вейшее изучете и пробныя осушительныя 
работы, скатъ къ В. является все-таки до- 
статочнымъ для правильнаго стока водъ и 
потому можно съ уверенностью сказать, что 
различнаго рода искусственным сооружетя 
въ недалекомъ будущемъ превратить Пин- 
сюя болота въ необычайно плодородный по
ля. Объ осушительныхъ работахъ въ По- 
лесьи и о значенш этого для сельскаго хо
зяйства будетъ сказано дальше, теперь же 
укажемъ только, что въ настоящее время 
почти вся эта обширная площадь, заклю
чающая въ себе около 8.000,000 десятинъ 
и обнимающая почти 15 уёздовъ *) до про
изводства каналпзащонныхъ раборъ была 
очень мало пригодна для поселешя чело
века: въ достаточной степени обсохшихъ зе
мель здесь насчитывалось не более 2.00,000 
десятинъ, остальная же площадь представ
ляла или мокрыя лесныя заросли (около 
3.000,000 дес.), или сплошныя болота (тоже 
около 3.000,000 дес.), изъ которыхъ выде
лялись всевозможные м1азмы, делавшие всю 
местность крайне вредною для здоровья че
ловека и даже животныхъ. Въ настоящее 
время различными гидротехническими со- 
оружешями осушено уже более 2х/а мплл. 
десят., но въ ближайшемъ будущемъ пло
щадь эта, вероятно, сильно увеличится. 
При современномъ уровне науки, человекъ 
можетъ достигать поразительныхъ ревульта- 
товъ въ борьбе съ неблагопр1ятнымп физи
ческими услов1ями страны. Достаточно ука
зать на цветущую ныне Лонбардио, „садъ 
Италш44, которая еще въ историческую эпоху, 
именно во времена рпмлянъ имела прибли
зительно такую же природу, какъ наше По
лесье.

Обратимся теперь къ южнымъ окраинамъ Европейской Россш, представляю- 
щимъ широкую полосу степей, а именно къ Прикасшйской степной области.

*) 5 Минской губ., 4 Волынской, 3 Гродненской н по одному въ Могилевской и Шев- 
ской губ.
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ЗдЪсь также разс'йяна масса озеръ (Элтонъ, Баскунчакское и др.) и полу- 
высохшихъ озеро-болотъ, такъ называемый» «грязей»: Хаксшя, Аралъ-соръ, Аралъ- 
тюбя, Катмасъ и множество другяхъ.

Однако-же и соленая вода, и составъ почвы, и рельефъ поверхности и, на- 
конецъ, весь внйшшй видъ этой страны показываетъ, что происхождеше зд^ш- 
нихъ озеръ совершенно иное, чймъ въ раньше разсмотр'Ьнныхъ областяхъ. Все 
показываетъ, что зд^сь первоначальнымъ источникомъ изобильныхъ стоячихъ водъ 
послужЪлъ не растаявпнй ледникъ, а море, которое когда-то покрывало всю Ири- 
каешйскую низину и заходило далеко на С. до р. Камы, на В. почти до Тяиь- 
Шаньской горной системы и на IO.-3. до долины р. Маныча. Сделавшись въ срав
нительно недавнюю геологическую эпоху, посл'Ь отдалешя отъ Чернаго и Азов- 
скаго морей, изолированнымъ внутреннимъ бассейномъ, это море начало усыхать 
и постепенно разделилось на множество отдельныхъ морей и озеръ (Балхашъ, 
Аральское море, КаспШское море и т. д.). Вышедшая изъ-подъ морскихъ волнъ 
площадь пропитана везде солью и состоитъ изъ песковъ и глинъ, обнаженныхъ 
или покрытыхъ въ настоящее время своеобразною, скудною растительностью. Не
который озера и здесь вошли въ составъ речныхъ системъ, но громадное боль
шинство ихъ остались совершенно изолированными и быстро усыхаютъ подъ вл!я- 
шемъ палящихъ лучей солнца и жгучихъ, сухихъ ветровъ, отлагая на дне своемъ 
мощныя залежи соли.

Соленыя озера встречаются еще въ крымскихъ солончаковыхъ степяхъ и 
по северному побережью Чернаго моря, где они представляютъ еще недавно отд'Ь- 
ливпияся части моря. Меотшское Болото (древнее назваше Азовскаго моря) ужо 
во времена историчесшя занимало гораздо большую поверхность, чемъ теперь, 
какъ это видео изъ onncaeiB Геродота, Страбона и др.

Такимъ обравомъ мы видимъ, что даже 
въ поздн&йпия геологичесюя эпохи поверх
ность Европейской Россш почти на всемъ 
пространстве покрыта была водою: съ С.-З. 
распространялись далеко вглубь страны мощ
ныя толщи ея въ твердомъ состоянш, льды, 
съ Ю.-З. горькосоленая морская вода сде
лала посл-Ьдшй набйгъ на сушу. Но съ ив- 
мЬнешемъ фивпческихъ условШ, солнечная 
теплота опять вступила въ свои права, 
растопила льды и изеушила более чймъ на 
половину обширный Арало-КаспШскШ бас- 
сейнъ. Выступая постепенно изъ-подъ водъ, 
континентъ лолучилъ въ н а с л ^ е  минераль
ный соли, растворенный въ морской воде, и 
главную массу осколковъ горныхъ породъ, 
въ переработанномъ вид*, передвинутыхъ 
льдами на далекое пространство.

Вода, получавшаяся отъ таянья ледника, 
главною массою стекала въ море и въ сравни

тельно меньшей степени задерживалась въ 
почве или испарялась въ атмосферу. Несом
ненно, что эта масса пресной воды унесла 
въ море большое количество легко раство- 
римыхъ минеральныхъ частицъ, заключав
шихся въ поверхностномъ слое почвы, глав- 
нымъ обравомъ соль.

Какъ мы раньше видели, вся Европей
ская РосЫя въ равный геологичесюя эпохи 
представляла собою дно моря и, конечно, 
суша, образовавшаяся при И8мененш уро
вня, выступала изъ волнъ морскихъ при
близительно въ такомъ же виде, какой 
представляютъ въ настоящее время прикас- 
nificKie солончаки; но впоследствш соль, про
питывавшая поверхностный слой почвы, по
степенно была отсюда унесена въ моря, 
благодаря деятельности текучихъ на по
верхности водъ, образующихся изъ атмосфер- 
ныхъ осадковъ.

По M ipi уменыпешя или полнаго исчезновешя озеръ и внутренвихъ морей, 
р^ки Европейской Poccin прюбрйтали все большую важность въ географш страны.
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За исключешсадъ p t o  Финдяндш, Невы, Наровы и нФкоторыхъ другихъ, всЬ 
больш1е потоки русской территор1я опорожнили уже въ настоящее время вс'Ь 
водиыя вместилища своего бассейна и вполне выработали свои рФчныл системы. 
Соответственно обширности этой территорш, реки, пробегая тысячеверстныя 
разстоян1я, принимая на пути многочисленные болыше притоки, но большей 
части образуютъ громадныя речныя системы.

При полномъ отсутствш снеговыхъ горъ, все наши реки питаются исклю
чительно ключами, т. е. теми водами, которыя собираются въ почве изъ атмо- 
сферныхъ осадковъ.

Въ виду этого реки Восточной Европы, более чемъ въ странахъ гори- 
стыхъ зависятъ отъ климатическихъ условш страны и отъ распределешя атмо- 
сферныхъ осадковъ. Если не считать Камы, Печоры и могучихъ правыхъ прито- 
ковъ Сёверной Двины, которыя собираютъ свои воды съ Уральскихъ. горъ, и 
Вислы, питаемой Карпатами, все остальныя болышя реки Европейской Россш: 
Волга, Донъ, Днепръ и главные его правые притоки, ДнЬстръ, Западная Двина, 
реки бассейновъ Чудскаго и Ладожскаго озеръ, иаконецъ: Онега и Сухона (бас
сейны Северной Двины),— начинаются въ северо-западной части Европейской 
Россш, преимущественно на северной окраине среднерусской возвышенности на 
очень неболыпомъ сравнительно пространстве, верстъ въ 500  по широте и не
много более по долготе.

Такое положеше центра гидрографиче- 
скихъ системъ совершенно понятно, если 
принять во внимаше, что именно 8дёсь су
ществуйте наиболее благопр1ятныя услов1я 
для накоплешя почвенной и подпочвенной 
влаги. Действительно, районъ этотъ и до 
сихъ поръ не успйлъ ещо совершенно обсох
нуть отъ водъ, унаследованиихъ съ эпохи 
ледншеоваго порода, отчасти потому, что 
здесь массы накопленныхъ льдовъ продер
жались долее, чемъ въ областяхъ, лежащихъ 
далее къ 10. и къ В., отчасти же и потому, 
что въ этомъ пространстве атмосферные 
осадки наиболее значительны по общой 
своей годовой сумме, и распределяются бо- 
лео равномерно въ году, чемъ въ другихъ 
частяхъ Европейской Россш. Сырые ветры 
дуготъ эдесь въ двухъ паправлешяхъ: съ 
Атлантическая океана, съ частей его БалтШ- 
скаго и Немецкая морей и съ Северная 
Ледовитая окоапа. Кроме того и южные и 
юго-вападные ветры, следуя съ Черная мо
ря по широкой, открытой къ 10. Придне
провской низменности, доходятъ до северной 
части Среднерусской возвышенности, сохра
няя ещо значительный запасъ водяпыхъ иа- 
ровъ. Благодаря такому изобилие атмосфер
ной влаги относительно сухими 8Д'Ьсь явля
ются только 2 д*тше месяца: понь и ноль,

а во все остальное вромя года бываютъ ча
стые и равномерно распределенные осадки. 
Большую роль въ накоилеши почвенной 
влаги играютъ также обшнрныо леса, но- 
крывающю почти всю ра8сматрнваоиую пло
щадь, которые способствуютъ медленному 
таяныо снеговъ и создаютъ благоир1ятныя 
услов1я для вадсряспшя воды па месте. Зна- 
46Hie лесовъ для ниташя рекъ, нронят- 
ствующихъ летнему обмоленпо ихъ, точно 
также какъ и ненормально высокому уровню 
весопнихъ иоловодШ, въ настоящее время 
уже сделалось ходячею истиною, и прави
тельство прннимастъ меры къ тому, чтобы 
положить пределъ хищническому истребло- 
niio лесныхъ богатствъ по ворховьямъ глав
ней шихъ нашнхъ водныхъ арторШ, въ осо
бенности Волги.

Образуя нолноводиыя системы въ лесной 
и обильной влагою местности, которая яв
ляется обширныиъ (ночвенпымъ) водохрапи- 
лищемъ, большинство русскихъ рекъ ужо въ 
ворхномъ н среднемъ теченш являются боль
шими реками. Но чемъ далыно уходятъ one 
отъ места свооя зарождешя, тЬмъ моньшо 
нолучаютъ они поиыхъ водныхъ данниковъ, 
и общШ объемъ ихъ водъ но увеличивается 
ироиорщоиальпо иротяясенио течешя *). Опу
скаясь къ морямъ KacniflcKOMy, Черному и

') Какъ это обыкновенно наблюдается въ Западной Европе.
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Азовскому, онй проходятъ черезъ области съ 
почвой сухой по причинй скуднаго ороше- 
шя, безлйсныя, подверженный палящему 
зною солнца я  неистовому разгулу вйтровъ. 
Испареше настолько усиливается въ этихъ 
областяхъ, что рйки нередко, вмйсто того, 
чтобы увеличиваться, начинаютъ даже те
рять въ общей массЬ своихъ водъ. Въ Волгй, 
напр., уже около Симбирска, ниже сл1яшя 
ея съ Камой, средшй объемъ протекающей 
воды почти столь же значителенъ, какъ и 
при устьй, несмотря на то, что дальше въ 
нее впадаетъ еще так1е значительные при
токи, какъ Черемшань, Сокъ, Самара, Иргизъ 
и около десятка другихъ менйе важныхъ. 
А послй Еруслана Волга не принимаетъ уже

ни одного сколько-нибудь значительнаго при
тока и масса водъ ея уменьшается. Еще бо- 
лйе разительный примйръ изсушающаго в.ш- 
ш я степей представляетъ рйкаУралъ: ниже 
устья рйчки Солянки, на разстоянш около 
480 верстъ, онъ не принимаетъ въ себя ни 
одной рйки съ постояннымъ течсшемъ. Мно- 
rie степные потоки, даже TaKie, какъ Боль
шая и Малая Узень, направляющееся къ 
долина Урала, не достигаютъ его, такъ какъ 
на пути до капли выпиваются раскаленной 
почвой и жгучими ветрами. При устий Уралъ 
не инйетъ даже и половины того количе
ства воды, которое онъ несетъ около гор. 
Уральска. Подобное усыхаше въ нижнемъ 
теченш наблюдается и въ Днйпрй, и въ Дон1

По своей судоходности русскш р$ки въ общемъ уступаютъ^западно-евро- 
пейскимъ. Главнейшею причиною этого служить 'неравномерная высота1 у̂ровня 
водъ въ различное; время года.

Во время весенняго половодья все ниж
нее течеше Волги, начиная отъ Царицына, 
превращается въ сплошную массу движу
щейся воды, среди которой тамъ и сямъ 
приподнимаются островки. Въ это время 
можно сказать, что обширное пресноводное 
море сливается съ соленымъ моремъ. Масса 
воды, приносимой Волгою, оказываетъ чув
ствительное вл1яше на уровень КаспШскаго 
моря. Такъ, напр., разливъ 1867 г., пре- 
восходившШ вей разливы за 40-лйтшй пе- 
р щ ъ , повысилъ уровень Касшя на 25 дюй- 
мовъ; прошло около трехъ лйтъ, пока вода 
вернулась къ своему нормальному уровню. 
Между тймъ лйтомъ во многпхъ мйстахъ 
рйка до того мелйетъ, что оказываетъ суще- 
етвенныя препятств1я къ судоходству, въ 
особенности въ нижнемъ теченш, гдй рйка 
раздйляется на множество рукавовъ: въ су
хое лйто случается, что ни одинъ рукавъ не 
имйетъ болйе 3 аршпнъ глубины, а иногда 
даже проходъ въ море бываетъ очень затруд
нительным^ такъ какъ въ нйкоторыхъ мй
стахъ уровень воды понижается до 18 дюй- 
мовъ и ниже. Донъ весною разливается 
иногда на 30 верстъ и уровень его повы
шается аршинъ на 7— 8 выше нормальнаго, 
но лйтомъ въ нйкоторыхъ мйстахъ, осо
бенно у восточной излучины, рйка эта до 
такой степени мелйетъ, что судоходство въ 
это время возможно только посредствомъ н е - .

болыпихъ мелко сидящихъ судовъ, да и то 
съ большими затруднешями. Что касается 
рйкъ, впадающихъ въ Черное море, то кромй 
сильна^е колебашя уровня весною и лйтомъ, 
судоходство сильно затрудняется въ нихъ 
еще тймъ, что русла Днйпра, Днйстра, Буга 
пересйкаются каменными гранитными кря
жами, которые образуютъ пороги. Благодаря 
имъ только немноия, неболышя судна, да 
и то только весной, могутъ подыматься изъ 
моря вверхъ до средняго и верхняго тече- 
шя, по большей части спускаются кое- 
какъ черезъ пороги, а по прибытш на мй- 
сто назначешя идутъ на дрова.

Къ неблагопр!ятнымъ особенностямъ рус- 
скихъ рйкъ надо прибавить еще то, что 
почти вей онй въ устьяхъ имйютъ мели, 
затрудняюпця проходъ судовъ. Противъ 
устья Волги болыше пароходы принуж
дены бросать якорь, на разстоянш нй- 
сколькихъ десятковъ верстъ отъ берега, такъ 
что береговъ моря нельзя даже разгля- 
дйть съ якорной стоянки. Осадки Волги 
и Урала настолько возвысили дно, что 
глубина КаспШскаго моря на всемъ про- 
странствй къ С. отъ линш, проведенной 
между устьемъ Терека и Мангышлакскимъ 
полуостровомъ не превышаетъ 7—7*/з саже
ней, и многочисленный мели ватрудняютъ 
судоходство въ этихъ водахъ.

Что касается Волги, то торговое зиачеше ея сильно умаляется еще тймъ 
обстоятельствомъ, что ояа впадаетъ въ замкнутый водный бассейнъ и удовлетво
рительное соединеше ея съ Чернымъ моремъ представляется пока слишкомъ за- 
труднительнымъ *).

*) Ом. дальше.
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Неблагопр1ятно отзывается на со ст о я т  торговыхъ пристаней и вообще на 
судоходности русскихъ р'Ькъ также то обстоятельство, что вей онй постоянно 
передвигаютъ свое русло съ л'Ьва на право (по направлешю течешя). Натакихъ 
р$кахъ, какъ Волга, ДнЗшръ, Донъ, до такой степени явственно совершается 
процессъ постояннаго подмывашя праваго берега и отложеше осадковъ на jrfc- 
вомъ, что именно на нихъ академикъ Бэръ выясншгь и формулировалъ свой 
известный законъ о постепенномъ перемйщенш р$къ въ связи съ вращательнымъ 
движешемъ земнаго шара *). До какой степени быстро происходить это пере- 
движеше русла, видно изъ того, что городъ Казань, напр., стоявшШ прежде на 
самомъ берегу Волги, теперь удаленъ отъ нея верегь на б, и такое отступлешо 
р$ки совершилось лишь въ нисколько стол'Ьтш.

При вс$хъ недостаткахъ нашихъ р$къ, какъ путей сообщешя, водныя си
стемы Европейской Россш им$ютъ однако очень благопр1ятное расположено отно
сительно другъ друга. Начинаясь, какъ мы видЬли,' въ неболыпомъ сравнительно 
района, вей болышя руссшя рйки не имйютъ рйзкихъ орографическихъ гранидъ 
своихъ бассейновъ. Большая часть ихъ, въ томъ числй и Волга, переплетаютъ 
свои истоки, разъединенные лишь болотистыми низменными пространствами, въ 
обширный лабиринтъ. Во время весенняго таянья снйговъ и при продолжитель- 
ныхъ дождяхъ воды различныхъ рйчныхъ системъ сливаются между собою, такъ 
что, напр., изъ бассейна Припети барки проходить въ притоки Буга и Немана. 
Несомненно, что при такомъ состоянш рельефа, посредствомъ искусственныхъ 
сооружена, вполне возможно устройство непрерывныхъ линш судоходства между 
различными морями, омывающими Pocciio.

Уже въ древнййппя времена въ тйхъ Mi- 
стахъ водораздйловъ, где существовали наи- 
болышя понижешя поверхности и где при
токи равличныхъ морскихъ бассейновъ наи
более сближались, проходили важнейшие 
пути. При этомъ обыкновенно перетаскивали 
суда по суше, для того, чтобы попасть изъ 
одной рЬки въ другую, почему эти места и 
получили название „волоковъ“ . На одномъ 
изъ такихъ волоковъ Петръ ВеликШ устроилъ 
первый въ Россш судоходный каналъ, Быш- 
неволоцшй, который открылъ судамъ дорогу 
изъ Невскаго бассейна къ Касшйскому морю.

После этого искусственныя сооружешя 
для yлyчшeнiя судоходства сдЬлали болыше

успехи, такъ что въ настоящее время въ 
Европейской Россш общая длина искусствен
ныхъ водныхъ путей достигаетъ уже 1,733 в. 
(754 в. каналовъ и 979 в. канализирован- 
ныхърекъ),что по сравнение съ общею длиною 
всей сети водяныхъ сообщешй 102,689 в. 
составляетъ приблизительно 1 версту искус
ственныхъ сооружешй на 40 в. всехъ во
обще водныхъ путей.

Искусственными водными путями въ 
настоящее время соединены уже все моря, 
омываюпця Европейскую Pocciio. Системы: 
Маршнская (566 в. каналовъ и канализпро- 
ванныхъ рекъ), Тихвинская (182 в.) и Вышне
волоцкая (136 в.) соединяютъ Касшйское море

*) По этому закону всякое движете (рекъ, воздушныхъ и морскихъ теченШ) въ 
северномъ полушарш уклоняется отъ своего направлешя вправо, а въ южномъ — влево. 
Въ особенности ясно это въ рекахъ, текущихъ въ мерид'тнальномъ направленш, напр., 
Волге, въ среднемъ теченш, Днепре, Доне, Рейне, Роне п др. Если река течетъ, напр., съ 
С. на Ю., то вода постепенно переходитъ изъ местъ, где поверхность земли инеетъ боль
шую скорость вращешя (вокругъ оси съ 3. на В), въ области съ меньшею скоростью и по
этому постоянно отстаетъ отъ движешя земли и уклоняется къ 3., т. е. въ сторону пра
ваго берега. Если воды ндутъ съ 10. на С., то ближе къ С., наоборотъ, дно обгоняетъ теку
щую воду въ своемъ движенш на 3., и потому река также подмываетъ правый берегъ.

фр. гельвальдъ т. ш. -  23
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съ БалтШскимъ черезъ посредство Волжскаго 
п Невскаго бассейновъ; Днепровско-Бугская 
(200 в.), Огинская (152 в.), Березинская 
(104 в.) и Августовская (95 в.) устанавли- 
ваютъ целый рядъ" непрерывныхъ водныхъ 
сообщешй между морями ВалтШскимъ и Чер- 
нымъ черезъ бассейны Днепра, Вислы, Не
мана и Западной Двины; система герцога 
Александра Виртембергскаго (55 в.), соеди
няя Маршнскую систему съ бассейномъ Се
верной Двины, устанавливаетъ связь между 
морями БалтШскимъ и Касш'йскимъ съ 
одной стороны и Белымъ моремъ— съ дру
гой. Наконецъ, канализированныя системы 
Москва и Теза составляютъ 243 в. искус- 
ственнныхъ водныхъ путей. Искусственными 
сооружешями въ последнее время произве
дены значитсльныя улучшешя въ судоход
ности рр. Волги (у Саратова, Нижняго Нов
города, въ Казанскомъ районе), ДнЬпра (у 
Шева, Кременчуга, Екатеринослава, Алексан
дровски и на гирлахъ), Припети, Десны, 
Днестра, Дона, Вислы и др. Обратимся еще 
къ вопросу о соединены искусственною вод
ною системою бассейновъ Волги и Дона.

Послед Hi 8 въ своемъ восточномъ изгибе 
подходить къ Волге на разстояше менее, 
чемъ въ 60 в. и поэтому въ былое время 
здесь по суху перетаскивали суда изъ одной 
реки въ другую и даже устроена была конно
железная дорога отъ посада Дубовки (на 
Волге) до Дона, а позднее устроена была 
железная дорога отъ Царицына до Кала- 
чевни, по которой и въ настоящее время 
идетъ массовое передвяжеше грузовъ между 
системами Волги и Дона. Но еще съ давняго 
времени явилась мысль соединить эти два 
важные бассейна судоходнымъ каналомъ. 
Имеются сведетя, что уже султанъ Селимъ II, 
осаждая Астрахань, пытался прорыть здесь 
каналъ, чтобы удобнее доставлять военные 
матер!алы на Kacnifi *). Петръ ВеликШ также 
пытался устроить такой каналъ, но оста- 
вилъ это предпр1ят1е, какъ трудно осуще
ствимое. Главнымъ препятств^емъ является 
неравенство уровней системъ Дона и Волги: 
воды Дона и Азовскаго моря, оказывается, 
стоять выше уровня Волги на целыхъ 
20 саж. и потому можно опасаться, что и 
безъ того немноговодный въ летнее время 
Донъ, съ прорьтемъ такого канала, совер- 
шерно обмелеетъ. Но уже въ средине теку- 
щаго столетя вопросъ о соединены Касшй- 
скаго моря съ Чернымъ и Азозскимъ полу
миль новую постановку. Геологичесшя изы- 
скашя покивали, что въ сравнительно не
давнюю геологическую эпоху существовалъ

проливъ между Касшйскимъ и Чернымъ 
моремъ въ северной части Кавказскаго пе
решейка. Наследаемъ отъ этого древняго мор- 
скаго бассейна въ настоящее время является 
широкая впадина между двумя морями, въ 
некоторыхъ местахъ не имеющая почти ни
какого склона ни къ В., ни къ 3. РекаКа- 
лаусъ, стекающая къ С. съ Кавка8скихъ 
предгорШ, дойдя до этой горизонтальной ни
зины, разделяется на несколько рукавовъ, 
П8Ъ которыхъ главные два: Восточный Ма- 
нычъ течетъ въ бассейнъ Касшя, а Запад
ный Манычъ обыкновенно теряется въ пе- 
скахъ, но во время весенняго половодья идотъ 
къ Азовскому морю; Такимъ образомъ ока
зывается, что весною, по крайней мере, 
иногда, устанавливается сквозное сообщеше 
между Касшемъ и бассейномъ Сре’диземнаго 
моря (черезъ Азовское и Черное море). Въ 
виду этого явилась мысль устроить въ этомъ 
месте судоходный каналъ. спустивъ черезъ 
него воды Азовскаго моря въ Kacnifi. Пред- 
npiarie это слишкомъ грандшзно и стоить 
очень дорого (такъ какъ каналъ пришлось 
бы углубить по крайней мере на 20 саж. 
вследств1е разности уровней Азовскаго и 
Касшйскаго моря въ 25 саж.). Но устрой
ство небольшого канала со шлюзами, спу- 
скающагося уступами, для мелкихъ судовъ, 
представляется деломъ довольно легко осу- 
ществимымъ.

Однако же большинство перечпсленныхъ 
нскусственныхъ системъ пригодно только 
для' плавашя мелкихъ судовъ и для сплава, 
и только Маршнская система въ недавнее 
время (1890— 1895 гг.) приспособлена къ 
плавашю судовъ осадкою въ 0,83 саж. и 
грузо-подъемяостью 40,000 пуд. Вообще въ 
Россш сеть нскусственныхъ водныхъ путей 
еще далеко не достигла такого развшыя, 
какъ въ большей части другихъ европей- 
скихъ государствъ, но вышеуказанный бла- 
гопр1ятныя у ш ш я  рельефа поверхности и 
взаимнаго расположешя речныхъ системъ 
позволяютъ ожидать въ будущемъ широкаго 
развита всевозможныхъ гидротсхническнхъ 
сооружешй, какъ въ целяхъ судоходства, 
такъ и земледел1я (осушительныя и ороси- 
тельныя сооружешя). Но пока можно ска
зать, что Европейская Poccifl въ гидрогра- 
фическомъ отношенш—страна молодая: есте- 
ственныя физичесшя услов1я въ этой местно
сти, такъ сказать, запоздали въ развиты 
гидрографш, точно также и деятельность 
человеческой культуры сравнительно недавно 
выступила на этомъ поприще.

') Реклю „Земля и Люди", Европейская Росшя, стр. 417.
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Тундра, лЬсъ, степь.

0днообраз1е рельефа поверхности и климата Европейской Россш совершенно 
отчетливо сказывается также и въ поразительномъ однообразш флоры и фауны 
на громадныхъ пространствахъ. Эта утомительная монотонность природы произво
дить даже впечатлите бедности органическаго Mipa, сравнительно, нанрим'Ьръ, съ 
Западною Европрю; составь флоры и фауны изменяется у насъ съ замечательною 
постепенностью, такъ что, проезжая съ С. на Ю. и съ 3. па В. —  нигде въ 
Россш, за искдючешемъ южнаго берега Крыма и кавказскихъ горъ, не встре
чается резкихъ переходов^, которые бросаются въ глаза въ Зааадной Европе, 
даже на незначительныхъ пространствахъ.

Несмотря, однако, на общее однообраз!в растительнаго и животнаго Mipa, 
пространство Россш столь обширно', что даже и крайняя постепенность въ изме- 
нешяхъ органическихъ формъ сказывается, на громадныхъ пространствахъ, въ ко- 
ренномъ различш природы местности. По характеру растительности и животнаго 
Mipa Европейскую Россш можно разделить на три области, которыя хотя и очень 
постепенно переходятъ другъ въ друга, но въ общемъ имеютъ своеобразный видь.

Эти три области, которыя по общему своему направленно протянулись ши
рокими полосами съ 3. на В.: арктическая область, или тундра, лесная область 
и степная, причемъ последнюю можно разделить еще на два отдела по харак
теру почвы: на черноземную полосу и солончаковыя, прикасшйшя степи.

Т у н д р а *  **)) или северная „пустыня*4 
характеризуется главнымъ образомъ отсут- 
•ств1емъ лесной растительности и вообще де- 
ревьевъ. Вместе съ тЬмъ полоса эта является 
■совершенно неспособною кь воздйлыванно 
какихъ-либо культурныхъ растенШ: только 
на южной границе, у предала л^совъ,^ воз
можно кое-какое огородничество. Другой при- 
•знакъ, который считается существеннымъ 
для всЬхъ полярныхъ пустынь -  постоянное 
присутств1е на поверхности промерзшей во
дянистой почвы, которая на известной глу
бине никогда не оттаиваетъ, не можетъ 
быть цриложеяъ къ тундрамъ Европейской 
Россш. Конечно и вд^сь область тундры бо
гата озерами, болотами, ручками, но попа
даются довольно обширныя пространства я 
съ совершенно сухой почвой, какъ, наир., на 
Кольскомъ и на Рыбачьемъ полуострове. При 
■общей значительной высоте местности, зд'Ьсь 
до.чва лредставляетъ каменныя розсыпи, 
-остатки древнихъ моренъ и ледннковаго на
носа. Слой этой своеобразной сухой почвы 
достигаетъ местами полуаршинной толщины 
и  состоитъ ивъ остатковъ перегнпвшихъ ра-

стенШ, смЬшанныхь съ продуктами разру- 
шешя горныхъ породъ, такъ что по своему 
происхождешю эта почва можетъ быть на
звана ту н д р ян ы м ъ  чернозем ом ъ *) н 
отчасти сходна съ торфомъ, такъ какъ она 
въ значительной степени способна къ го.- 
рЗшпо.

Область эта, кроме острововъ: Новой Зе
мли, Колгуова, Вайгача, занпмаетъ все по
бережье Л-довитаго океана, т. е. МурманскШ 
берегъ, часть Терскаго, приблизительно до 
р. Поноя, Канинш й полуостровъ и далее 
на В. до самыхъ береговъ Велнкаго океана. 
Что касается южныхъ пред'Ьловъ тундры, то 
при современномъ состояшн пзследовашй 
полярныхъ страпъ, границу эту невозможно 
определить более или менйе точно. Известно 
только, что граница эта представляетъ очень 
неправильную линно, въ одннхъ местахъ 
подымается до самыхъ береговъ океана (въ 
Фннляндш напр. до 70° с. ш.), въ другпхъ 
идетъ по полярному кругу или немного 
выше.

НесомнЬнно, что положеше северной гра
ницы древесной растительности и начало

*) Правильнее „трундра44, по-зырянски значптъ „безлесный земли44.
**) Богдановъ. Прибавлеше къ v т. Реклю, стр. 99.
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пустынныхъ тундръ зависитъ не отъ одного 
только климата. Это видно уже иэъ того, 
что за р. Печорою, къ В. граница эта по
вышается до 68°, а за Уральскимъ хребтомъ 
въ Западной Сибири леса достигаюсь даже 
до параллели 71°, несмотря на то, что 
климатъ тамъ несравненно суровее, ч4ыъ на 
европейскомъ побережьи Ледовитаго океана. 
Въ распространен^ этой границы надо до
пустить целую массу различныхъ сложныхъ 
вл1янШ и главнымъ образомъ большую или 
меньшую защиту местности отъ леденящихъ, 
губительныхъ с-Ьверныхъ и с^веро-восточ- 
ныхъ вйтровъ, что, конечно, обусловливается 
прежде всего состояшемъ рельефа поверх
ности.- Повсюду морское дыхаше мешаетъ 
высокому росту деревьевъ и не даетъ стволу 
возможности подняться надъ поверхностью 
почвы и развиваться вЬтвямъ. Полярные 
ветры обв£ваютъ бурями незащищенную рав
нину при 30—4С° морозе и даже за пре
делами тундры, гд£ растительность всту- 
иаетъ уже въ свои права, склоняетъ тоншя 
деревца и кустарники къ вемл4, какъ по- 
корнаго раба; еще далеко за южными пре
делами тундры ни одно деревцо не осме
ливается поднять свою голову более какъ 
на г/г— 1 арш.’Болыпое вначеше для взаим- 
наго раслространешя тундръ и лесовъ имеетъ 
также степень влажности почвы: мы видели 
уже, что „мерзлота44 отсутствуетъ тамъ, где 
каменистая почва препятствуетъ значитель
ному просачивант воды внутрь во время 
весенняго таянья и во всехъ техъ местахъ, 
где существуютъ благоприятный услов1я для 
быстраго ихъ стока. Между темъ мерзлота 
на незначительной глубине отъ поверхности 
безусловно исключаетъ всякую возможность 
древесной растительности.

Наконецъ, по мвешю некоторыхъ уче- 
ныхъ, въ вопросе о современноиъ распро- 
страненш тундры на югъ надо принять во 
внимаше и неращональное истреблеше ле
совъ. Несомненно, что въ прежшя времена 
тундра не имела такого распространешя, 
какъ теперь; въ разныхъ местахъ нередко 
находятъ въ замерзшей почве толстые пни 
хвойныхъ деревьевъ, где въ настоящее время 
царитъ пустынная тундра.

Во всемъ Mipe нетъ местности печаль
нее пустынныхъ равнинъ тундры. Расти
тельный покровъ составляютъ мхи и ли
шайники: гдё почва возвышеннее и суше, 
тамъ преобладаютъ лишайники, въ мЬстахъ 
же более низменныхъ и сырыхъ— наоборотъ 
мхи. ОбщШ колоритъ тундры зависитъ именно 
отъ этихъ растешй: лишайниковая тундра, 
одетая кожистыми, сероватыми, беловатыми, 
бурыми или бледно-желтыми пластинками 
или приземистыми нурчавыми кустиками 
лишаевъ, имеетъ более светлый колоритъ, 
чемъ . тундра моховая, заросшая частыми

черно-зелеными стебельками мховъ, которые 
во времени созревашя своихъ плодничковъ, 
рыжеютъ или буреютъ. Другихъ родовъ без- 
цветковыхъ растешй: ■ папоротниковъ, хво
щей, плауновъ здесь немного. Но въ местахъ 
наиболее благопр1ятныхъ для раститель
ности, где почва не слишкомъ сыра и где 
она хорошо озаряется солнечными лучами, 
могутъ расти и мноия друия растешя, свой- 
ственныя умеренному поясу. Въ тундрахъ 
насчитываютъ до 280 видовъ цветковыхъ 

астенШ, преимущественно злаковъ и травъ. 
амечательно, что некоторый растешя встре

чаются только въ арктической полосе и еще 
на высокихъ горахъ: на Альпахъ, на Алтае, 
Кавказе и т. п. Настоящихъ луговъ, впро- 
чемъ, цветковыя растешя не образуютъ въ 
тундре и встречаются лишь небольшими 
дерновинами, прйотившимися обыкновенно 
отъ ветровъ за выпуклостью какого-нибудь 
пригорка, Ташя дерновины, напоминающая, 
по контрасту съ окружающею природою, са- 
довыя нлумбы, пестреюиця яркими красками 
множества цвётовъ: гвоздикъ, ф1алокъ, лю- 
тиковъ и т. д. лредставляютъ чрезвычайно- 
пр1ятное разнообраз1е среди господствующихъ 
моховыхъ и лишайниковыхъ тундръ. Подоб
ный неболышя лужайки встречаются даже 
на крайнемъ севере, напр. на берегахъ Но
вой Земли, но еще больше ихъ на материке. 
Здесь местами встречаются значительныя 
пространства, покрытыя различными ягод
ными растешями, особенно морошкой, („се
верной малиной14), отъ которой тундра на. 
далекое пространство кажется желтой во 
время зрелости плодовъ.

Наконецъ, местами въ тундре развива
ются даже приземистые кустарники, разные- 
т а л ь н и к и  и такъ называемый ерникъ— 
низкорослая, особаго вида береза. Кустар
ники эти редко подымаются сколько-нибудь- 
значительно надъ землею, а по большей 
части стелются по поверхности или даже 
лолзутъ подъ вемлею, выпуская наружу изъ- 
подъ моховаго покрова травянистый, тонюя 
веточки съ пучкомъ крошечныхъ листьсвъ 
и цветущихъ сережекъ.

Въ воологическомъ отношенш тундра— 
далеко не пустынная, потому что животное 
населеше вдесь можетъ быть названо даже 
богатымъ. Даже зимою здесь повсеместно 
обитаютъ сёверные олени, преимущественно 
домашше, такъ какъ дише держатся дальше 
къ 10., въ области лёсовъ, и во мноясестве 
населяютъ тундру характерный для нея 
п естр у ш к и  и песцы , п о л я р н ы я  куро
п а т к и  и ихъ враги— б е л ы я  совы, нако
нецъ громадные белы е м едведи  состав
ляютъ фауну тундръ.

Трудно себе представить, однако, мест
ность, более безотрадную и ужасную, чемъ 
тундра зимою. Если не бушуетъ страшная
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пурга и не завываютъ лютые вйтры, то по
всюду стоить мертвая тишина, наводящая 
ухасъ на путешественника. Лишь изредка 
раздается гдй-нибудь лай одинокаго песца 
или крикъ бйлой совы, достойной п&вицы 
вткхъ пустынь. Но лишь только весна от- 
вроетъ бурую землю и растаютъ необозри
мый болота, какъ появляются безчисленныя 
■стаи перелетныхъ , птицъ. Всевозможныхъ 
породъ утки, гуси, лебеди, гагары, гаги, 
чайки, бакланы, кулики, а слйдомъ за ними 
и хищные ястреба летятъ къ берегамъ ледо- 
витаго океана, изъ лйсовъ выходятъ огром
ный стада оленей, чтобы пастись на бога- 
тыхъ лишайниковыхъ и моховыхъ пастби- 
щахъ и искать на прохладныхъ морскихъ 
берегахъ защиты отъ назойливыхъ роевъ 
оводовъ, мошекъ, комаровъ и др. насйко- 
мыхъ. Въ то же время и въ рйкахъ совер
шается массовое передвпжеше, но только въ 
-обратномъ направленш: безчисленными ле- 
понами плывутъ отъ моря, вглубь материка 
для меташя икры осетры, лососи, а у бере- 
говъ ловится въ громадномъ количеств^ 
треска, сельдь, пишкуй, сайда и др. рыбы, 
«оставляюпця главный предметъ промысла 
всего поморскаго населешя.

Оживляется тогда на короткое время 
тундра. Идутъ сюда и рыболовъ, и звЪроловъ, 
и пастухъ со стадами своихъ оленей. Жи
тели воздуха, водъ и твердой земли должны 
наскоро удовлетворить различнымъ потреб- 
иостямъ человека: утолить голодъ, одеть 
тЬло, удовлетворить корыстолюбт. Во всей 
природе замечается какая-то суетливая торо
пливость, точно все боятся, что животворное, 
благодетельное солнце слишкомъ скоро ис- 
чевнетъ съ горизонта. Растешя спЬшатъ вы
пустить свои ростки, распустить цветы и 
заготовить зародыши своихъ будущихъ от- 
ростковъ, птицы гнездятся массами на всехъ 
■скалахъ, пригоркахъ или просто на тундре 
■смешанными колошями, теснясь другъ около

друга и наполняютъ воздухъ новообразимымъ 
шумомъ и криками *). Также суетится и чело- 
векъ, не разсчетливо расточая богатства, ко- 
торыя ему представляетъ вдесь щедрая при
рода: целые вороха набитой дичи нередко 
безиолеэно гнштъ въ тундре, такъ какъ 
охотники не успеваютъ утилизировать своей 
добычи и, опустошивъ одно озеро, спешатъ 
къ другому. Точно также массами пропа- 
даетъ пойманная рыба по недостатку рабо- 
чихъ рукъ и припасовъ для заготовлешя 
въ прокъ.

Но лишь только первые морозы укажутъ 
на нриближеше зимы, какъ все населеше 
тундры спешить оставить эту страну, где 
скоро исчезнуть источники жизни. Птицы и 
звери снова удаляются къ 10., рыбы уплы- 
ваютъ обратно въ море. Ничто тогда не удор- 
живаетъ уже и человека въ пустынной 
тундре. Скоро и твердая земля, и замерзшее 
озеро, и скованная река на 7, 8 и даже 9 
месяцевъ скрываются подъ толстымъ одно- 
образнымъ снежнымъ покровомъ,— и насту- 
паетъ мертвящая тишина безконечныхъ по- 
лярныхъ ночей, прерываемая лишь страш
ными бурями.

Несчетныхъ представителей пернатаго 
царства привлекаетъ въ тундру летомъ не
обыкновенное изобял1е пищи, которое имъ 
доставляетъ море и тучи насекомыхъ. Во 
время отлива на берегахъ, выступившихъ 
изъ воды, идетъ кипучая деятельность, и 
птицы съ жадностью поедаютъ всевозмож- 
ныхъ мелкихъ морскихъ животныхъ, остав- 
ленныхъ волною.

Трудно сказать, удается-ли когда-нибудь 
человеку завоевать своею культурою пустын
ный тундры, по крайней мере хлЬбопаше- 
ство здесь немыслимо. Но зато здесь есть 
на лицо все услов1я для широкаго развния 
оленеводства, а естественныя богатства въ 
состоянш вознаградить поселенца за все 
ужасы полярнаго климата.

Къ Ю. отъ неясно очерченной границы тундръ простирается широкая лесная 
полоса, которая тянется на Ю. до южныхъ и юго-восточныхъ степей Европейской 
Россш. Граница со степями выражена еще монйо определенно, ч'Ьмъ предельная 
лишя тундръ на С. ЛЬсная область называется такъ не потому, что она въ 
действительности сплошь поросла лесами, но лишь въ томъ смысле, что здесь 
соединяются все благопр1ЯТныя климатичесшя и почвенныя уш ш я для произра- 
статя древесной растительности. Однако все эти услов!я не менЬе благо- 
пр1ятны и для луговъ. Обширные поемные луга, занимаюсь болышя площади но 
берегамъ всехъ нашихъ рекъ и обусловливаются ежегодными продолжительными

*) Обширныя скоплешя птицъ на берегахъ моря представляютъ иногда настоящее 
птичьи города, такъ называемые „базары“ .
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оловодьями; какъ известно, большинство русскихъ р-Ькъ им-Ьютъ правый берегъ 
нагорный, часто покрытый лйсомъ, левый— луговой, подверженный перюдическимъ 
наводнешямъ, которыя не новволяютъ деревьямъ утвердиться въ почве.

Обпцй характеръ континентальности климата Европейской Россш сказы
вается въ томъ, что некоторый деревья, характерная для Западной Европы, оста
навливаются передъ русской границей. Такъ, напр., букъ, который растетъ по
всеместно въ Австрш, Герман1и, въ Данщ и даже въ южной половине Швецш, 
у насъ встречается только въ Царстве Польскомъ, да еще на южномъ берегу 
Крыма и на Кавказе. На всей равнине Европейской Россш такимъ же харак- 
тервымъ деревомъ является дубъ, снабженный необыкновенно глубокимъ корнемъ, 
позволяющимъ ему вытягивать влагу изъ глубоколежащихъ слоевъ почвы; поэтому 
дубъ успешнее другихъ деревьевъ борется съ вл1яшемъ степи и заходить далеко на 
Ю., въ местности уже съ явно выраженнымъ степнымъ характеромъ, до линш Пол
тава— Харьковъ— Саратовъ. Есть основашя предполагать, что въ прежшя времена 
распространеше дуба въ Россш было еще более широко, чемъ теперь.

Но самою главною особенностью Восточной Европы сравнительно съ За
падною—  это необыкновенное распространеше хвойныхъ деревьевъ. Въ Северной 
Германш, въ Давш, въ Северной Швецш, на Британскихъ островахъ, не говоря 
уже о странахъ более южныхъ, везде— положительно преобладают лиственныя 
породы деревьевъ, хвойныя же оттеснены на крайнШ северъ (Норвепя) или на 
значительный горвыя высоты *). Въ Европейской же Россш, начиная отъ южной 
траницы тундръ и далеко вглубь страны, приблизительно до линш Псковъ— Ко
строма— Казань— Уфа безусловно преобладаютъ хвойныя деревья: ель, сосна, 
пихта, лиственница, а далее на В. къ Уралу сибирскш кедръ. Лиственныя же 
породы: береза, осина, ольха составляютъ лишь примесь къ общему фону ти
пична™ б о р а .

Упомянемъ еще о липе, которая наряду съ дубомъ составляетъ также 
характерную для Европейской Россш древесную породу. Появляясь сначала изредка 
уже въ Архангельской губ. (Шеякурскш уездъ), по мере приближешя къ дубовой 
полосе, она становится все обильнее и обильнее и уже въ приволжскихъ лесахт: 
въ костромских!,, нижегородскихъ, казанскихъ, въ особенности же въ горныхъ 
лесахъ уфимскихъ Бредставляетъ громадныя, почти сшюшныя заросли. За липой 
сдедуетъ ясень, и въ дубовой полосе **): кленъ разныхъ породъ, вязъ, а въ ле
сахъ украивы растетъ грабъ и становятся частыми садовыя плодовыя деревья: 
яблони (лишь изредка попадающаяся въ южной части хвойной полосы), груши, 
сливы, вишни.

*) Сп л о ш н ы е  лесчанныя пространства, впрочем,, и  на запад* поросли сосновыми 
б о р ам и , какъ, напр., французсшя Ланды.

**) Дубъ начинается уже въ южныхъ частяхъ Петербургской, Новгородской, Тверской 
и Ярославской губертй.
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Уже въ начала русской исторш почти 
вся лесная область покрыта была дрему
чими лесами, и есть основаше предпола
гать, что они простирались даже дальше, 
ч$нъ теперь, какъ на Ю., такъ и на 0. Но 
въ настоящее время картина сильно изме
нилась подъ вл1яшемъ человека. Вырубка 
лесовъ, расчистка порубокъ и превращеше 
ихъ въ поля уже много вековъ назадъ 
стали изменять первобытный видъ страны. 
Борьба человека съ лесомъ раньше всего 
началась на Ю.-З. и въ области великихъ 
озеръ, но постепенно распространилась н 
далеко на С.-В. Однако же даже и теперь на 
обширныхъ лространствахъ севера и северо- 
востока полевая культура овладела сравни
тельно ничтожными областями среди сплош- 
ныхъ лфсистыхъ пространствъ. Но старыхъ

девственныхъ лесовъ теперь уже осталось очень 
мало и только по окраинамъ: восточнымъ, 
западныиъ и сЬвернымъ. Кроме стремлешя 
населешя увеличить площадь пашни, боль
шим опустошешя въ лесахъ производятъ по
жары, повторяющееся изъ года въ годъ, 
охватываюпце десятки и сотни тысячъ де- 
сятинъ, пзменяю1ще на громадныхъ про- 
странствахъ девственную фпзшноыш леса, 
пстребляюпце его флору и фауну.

Трудно себе представить местность более 
безотрадную и пустую, чемъ обгорелое про
странство леса. Самая дикая тундра край- 
няго севера богаче растительностью и жи
вотными, чемъ место лесного пожарища. 
Нужно несколько десятковъ летъ, чтобы 
гарь снова зазеленела и колонизировалась 
животными.

Современное животное царство Европейской Россш въ общемъ представляетъ 
лишь остатки прежняго богатства: мнойе представители фауны исчезли безвоз
вратно, число другихъ сильно уменьшилось, но за то съ человекомъ появились 
и новые колонисты. Все пространство лесной области, въ особенности по- 
полоса хвойная, во времена уже историчесшя была густо заселено крупными 
млекопитающими. Лось, дикш северный олень, медведь, рысь, россомаха, лисица 
занимали сплошь всю область, повсюду водились куницы и белки въ болыпомъ 
количестве. Въ Печерскомъ и Двинскомъ крае, а раньше и гораздо южнее, изо
биловали соболи. Вся западная часть до области великихъ озеръ была населена 
зубрами, кабанами, косулями.

Теперь мнопя изъ этихъ животныхъ или исчезли уже, или отступили. Зубръ 
уцелелъ только въ Беловежской пуще (подъ охраною закона), кабанъ не выхо
дить изъ пределовъ Западной Двины, да и тамъ редокъ. Косуля изредка попа
дается еще на западе. Россомаха, рысь, лось исчезаютъ все больше и больше 
съ каждымъ годомъ. Северный олень отступилъ далеко на северъ, до Олонецкой 
и Вологодской губ. и кое-где встречаются еще въ Тверской губ. Соболь исчезъ 
окончательно въ лесцой области еще въ ХУII столетш *). Все реки и удобныя 
места на озерахъ въ прежнее время изобиловали выдрами и бобрами, которые 
теперь составляютъ большую редкость и сохранились лишь въ некоторыхъ irfc- 
стахъ Полесья и въ лесахъ средняго Урала. Зато, какъ утверждаютъ некоторые 
ученые **) лисицы и особенно волки стали многочисленнее.

Въ населенш птицъ человеческая культура произвела сравнительно мень- 
ппя изменешя: и теперь еще леса обильны многочисленными представителями 
зерноядныхъ и насекомоядиыхъ пернатыхъ. Въ северныхъ и западныхъ областяхъ 
и теперь еще изобилуютъ разные виды куриныхъ: глухари, полевые тетерева, 
рябчики и белыя куропатки, и въ обширныхъ районахъ они составляютъ еще

*) Соболь изредка встречается еще на Урал'Ь.
**) Ы. Богдановъ. Прпбавлеше къ Y  т. „Земля и люди“, стр. 104.
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важный предметъ промысла. По р$камъ, озерамъ и болотамъ еще и теперь до
вольно много различныхъ видовъ голенастыхъ и водяныхъ птицъ, особенно во 
время весенняго и осенняго пролета.

Изъ ядовитыхъ можно упомянуть только гадюку, которая встречается по
всеместно, но чаще въ более северныхъ областяхъ и на 3.

Рыбное .богатство довольно значительно. Въ рекахъ и озерахъ водятся 
почти все обыкновенныя породы рыбъ европеискихъ пресныхъ водъ. Развитее 
фабричнаго производства въ пекоторыхъ местахъ испортило речныя воды и по
вело почти къ полному исчезновешю некоторыхъ ценныхъ породъ рыбъ. Въ верх
ней Волге, напр., осетры и стерляди составляютъ редкость, между темъ какъ 
прежде здесь существовали прибыльный ловли этихъ рыбъ. Но зато, благодаря 
прорытпо каналовъ, некоторые водные обитатели переходятъ за пределы своей 
естественной области. Стерлядь, напр., прежде не встречавшаяся въ Северной 
Двине, появилась впервые въ водахъ Архангельска около 1 8 6 5  г., очевидно, 
благодаря Екатерининскому каналу, который соединяетъ впродолженш значитель
ной части года систему Камы-Волги съ С. Двиной *).

Примеровъ переселешя животныхъ подъ кмян1еиъ культуры человека до
вольно много. Вместе съ полями съ юга въ область хвойныхъ лесовъ двигаются, 
напр., заяцъ-русакъ, серая куропатка, грачи, ежъ, перепелъ ’и др.

Уже въ южной части лесной полосы леса начинаютъ редеть и местность 
постепенно’ прюбрКтаетъ степной характеръ.

Въ этой переходной полосе различаюсь «предстеше», которое прости
рается приблизительно между летними изотермами —f-15° и + 1 7 ° .  Въ этой по
лосе еще попадаются леса, даже довольно обширныя, но вл1яше степи сказы
вается уже очень сильно, и леса, разъ истребленные, уже не возстановляются 
сами собою. Южная граница переходной полосы представляетъ неправильную ли- 
нго, проходящую приблизительно черезъ Екатеринославъ, Лугань и далее къ В. 
несколько южнее Уральска.

Климатъ степей характеризуется жаркимъ 
лйтомъ, сравнительно суровыми зимами и 
неудобнымъ для растительности годовымъ 
распредйлешемъ дождей, при чемъ и общее 
количество падающей воды меньше, чйнъ въ 
сосЬднихъ странахъ Западной Европы подъ 
теми же широтами. Наибольшее количество 
осадковъ приходится на лето, осенью же 
ихъ бываетъ недостаточно. Къ этому должно 
еще указать на сравнительно позднее пре
кращение весеннихъ морозовъ и на ранше 
осенше заморозки.

Почва во всей северной и западной части 
состоитъ изъ чернозема, на В. въ Астра
ханской, Оренбургской и въ значительной 
части Ставропольской губ. и Крыма—гли
нистая, солончаковая и песчаная.

Ель совершенно останавливается на южной 
границе степной области, сосна заходить 
гораздо дальше и укрепляется на вс$хъ 
пространствахъ, покрытыхъ песками (около 
Харькова, Саратова близъ Уфы и т. д.), хо
тя существуетъ местами и на известня- 
кахъ.

Самое понятие степь означаетъ безлгьсную равнину, покрытую разнообраз

*) Максимовъ, „Годъ на севере” . Простой народъ, дивившШся при виде этой не
слыханной рыбы, сначала пренебрегалъ ею, но впослйдствш, по примеру пришлыхъ рус- 
скпхъ рыбаковъ, ее стали употреблять въ пищу,— и она быстро поднялась въ цене.



361

ною травяною растительностью, среди которой ковыль -является наиболее ха- 
рактернымъ растешемъ. Ковыль покрываетъ собою огромный пространства цель
ной, непаханной черноземной степи и поселяется обыкновенно большими кучками, 
заметными издали по длиннымъ пушистымъ серебристымъ остямъ. Въ настоящей 
степи можно ехать сотни верстъ и нигде даже вдали на горизонте не ви
деть ни одного дерева. Только въ глубокихъ оврагахъ или такъ называемыхъ 
балкахъ и около р$къ тамъ и сямъ встречаются поросли кустарниковъ или вы
сятся неболышя группы деревьевъ.

Растительность въ типичной степи на- 
чинаетъ замирать уже весною: нйжпыя тра
вы быстро отцв&гаютъ и сохнуть и только 
ковыль подымаетъ свои серебристыя метелки, 
волнуемый вйтромъ. Тогда степь, окрашен
ная въ желтоватый или буроватый (чалый) 
цвЬтъ, имйетъ однообразный видъ.

Безлйше степи объясняется прежде всего 
климатическими услов1Ями, которыя не бла- 
гопр1ятны для существовашя многолетнихъ 
растешй, деревьевъ, вслйдств1е ежегоднаго 
лродолжительнаго перерыва растительнаго 
першда засухами. Поэтому можно думать, 
что южно-русшя равнины всегда представ
ляли стопи, т. е. лишены были деревьевъ.
Съ другой стороны несомненно, что предЬлъ 
степи уже въ историческое время передви
нулся дальше къ С., вслйдств1е неращональ-

наго истреблешя лйсовъ, что въ свою оче
редь повело еще къ большему осушешю кли
мата и усилило все континентальныя свой
ства страны. За последнюю четверть века 
культура сильно изменила южно-русскую 
степь: ковыль отодвигается все дальше и 
дальше на 10., а на его место появляются 
необозримыя нивы, преимущественно шпе- 
ничныя, такъ что черноморскую степь въ 
настоящее время можно уже назвать пше
ничною страною.

Разъ нарушенная плугомъ я снова за
пущенная степь отличается уже отъ целины 
по характеру растительности. Въ такихъ мй- 
стахъ место ковыля и другихъ тппичныхъ 
степныхъ травъ занимаетъ такъ называемый 
бурьянъ, состояний преимущественно изъ 
полыни и разнаго рода колючекъ.

Особый характеръ въ степи им'Ьютъ такъ называемыя поймы д плавни 
простиракщяся по низменнымъ берегамъ р£къ и особенно въ дельтахъ ихъ. 
Почва здесь сырая и болотистая, не высыхающая местами даже въ л^тшя жары, 
и поросла густыми зарослями осоки и высокими камышами, образующими настоя- 
пце леса, тамъ же, где почва посуше, разростаются густые кустарники.

Девственная степь, где она еще уцелела отъ плуга земледельца, представ- 
ляеть необыкновенное богатство животной жизни. Но здесь уже играютъ роль 
не крупныя животныя, какъ въ предыдущей, десной области, а мелк1я: преиму
щественно насекомыя, и враги ихъ— птицы и маленьюе зверьки. Изъ птицъ мно- 
ия еще и теперь составляютъ предметъ охоты, напр., мпогочисленныя водяныя 
и болотныя: утки, гуси, кулики, дупеля, а также настояппя степныя птицы: 
дрофы, стрепеты, куропатки и др., рядомъ съ ними многочисленные хищники 
пернатаго царства: коршуны, соколы, ястребы, орлы и др. Но еще гораздо мно
гочисленнее мелшя пташки насекомоядныя и зерноядныя, оглашаюпця весеннею 
порою степь разнообразными звуками своихъ песенъ. Поверхность степи изрыта 
норами сурковъ, сусликовъ, кротовъ, хорьковъ и др. Деятелен дня сменяютъ 
ночью совы, летуч!я мыши, земляные зайцы, полевыя мыши и т. д.

Вторжеше культуры п хлебопашества хлйбнымъ полямъ и становятся нахлЬбнд- 
пр.оизводитъ въ степной жизни болышя из- камн человека, составляя страшный бпчъ 
мйнешя: мнопя изъ животныхъ псчезаютъ зем лед^я, каковы суслшш, овражки, мыши,
безвозвратно, друпя приспособляются къ различным зерноядныя птицы и вредныя
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насЬкомыя: саранча, гессенская муха, кузька; 
нрусъ и т д. Что касается насЬконыхъ, то 
можно сказать, что человЬкъ самъ создалъ 
себе этихъ враговъ: неразумное пстреблеше 
степныхъ кустарниковъ и рощъ, даже по 
рйкамъ и балкамъ повлекло за собою исчез- 
HOBenie множества яасбкомоядныхъ птицъ.

Упомянемъ еще про одно замечательное 
животное, которое водится въ волжскнхъ и 
донскпхъ попмахъ и затонахъ, выхухоль. 
Зверекъ этотъ не встречается нигде, кроме 
русской равнины, и представляетъ редкШ 
остатокъ третичной фауны, равный по на
учной ценности австралШскому утконосу *).

Солончаковыя степи, занимающая арало-касшйскую низину, сильно отли
чаются отъ толысо-что описанныхъ черноземныхъ степей причерноморскихъ и 
имйютъ вполне одатскШ характеръ. Естественная историческая граница Европы 
и Азш проходить не по р. Уралу, какъ принимаютъ мноие, и какъ положено 
это въ основаше административнаго разд^лен1я европейскихъ и аз1атскихъ вла- 
дЗшщ Россш **), а значительно далее къ С.-З. Границу эту по характеру физи- 
ческихъ услов!й и органическаго Mipa сл^дуетъ провести по лиши, идущей отъ 
Азовскаго моря по Манычу и по восточному склону Ергеней къ Царицыну, и да
лее по правому берегу Волги до Камышинскаго уезда и вдоль южныхъ склоновъ 
Общаго Сырта на В. за Уральскш хребетъ.

Обпцй характеръ этой страны, составляю
щей часть обширной Арало-Касшйской обла
сти, представляетъ резкий контрастъ съ со
седней черноземной областью. Почва на всемъ 
пространстве состоитъ изъ твердой, какъ ка
мень, серовато-желтой, иловатой глины, про
питанной солью. Каждое углублеше на по
верхности представляетъ ясные следы высы- 
хающпхъ соленыхъ озеръ. Высушенная жаромъ 
почва эта блеститъ на солнце и белеетъ отъ 
кристалловъ соли, издали похожихъ на снеж
ный понровъ. Местамя-же встречаются об- 
ширныя пространства сыпучихъ песковъ, на- 
громожденныхъ однообразными невысокими 
холмами— это такъ называемая бараханная 
формация, столь распространенная въ сте- 
пяхъ Средней Азш. Пески эти—ничто иное, 
какъ древнья дюны Касшя, подвергнутыя 
многовековой переработке степныхъ ветровъ. 
Чернозема здесь нигде нетъ даже и следа. 
Нетъ также сплошного растительнаго покрова, 
и везде среди редко разбросанныхъ кустовъ 
полыни и характерныхъ солончаковыхъ рас- 
тенШ съ мало развитыми, колючими листь
ями съ сочными стеблями, по большей части 
съ слегка красноватымъ отливомъ, высту- 
паетъ голая почва. Все растешя развиваются 
и снова чахнуть еще быстрее, чемъ въ черно
земныхъ степяхъ. Тамъ где почва въ доста
точной степени выщелочена, а также и на 
пескахъ растительность несколько богаче: 
здесь, въ котловинкахъ между песчаными 
холмами кроме однолетнихъ травъ встре
чаются иногда и кустарники: различные

виды гребенщика или жидовника, колючей 
джиды, лоховника и т. и.

Въ животномъ населенш этихъ печаль- 
ныхъ. и безплодныхъ степей преобладаютъ 

. пресмыкающаяся: змЬи (степной удавъ), яще
рицы, черепахи; вся поверхность изрыта нор
ками и испещрена узорами следовъ этихъ 
животныхъ. Большинство обитателей этой 
области сходны по своей окраске съ пре
обладающи мъ цветомъ степи.

Вдоль всехъ рекъ, въ предЪлахъ ихъ раз- 
ливовъ проходятъ полосами флора и фауна 
черноземной области, такъ какъ здесь суще
ствую т те-же ус лов] я почвы и влажности, 
но этотъ м!ръ остается чуждымъ общему ха
рактеру степи и не выходить за пределы 
оазисовъ, орошаемыхъ речными половодьями.

Наконецъ, въ узкой прибрежной полоса 
Касшйскаго моря яшвотный м1ръ проявляетъ 
необыкновенное богатство и разнообразие. 
Везчисленное мноясество всевозможныхъ во- 
дяныхъ птнцъ, а также MHorie гады и млеко- 
питаюпця питаются здесь отбросами моря, 
преимущественно рыбой и ея икрой.

Въ этихъ степяхъ, какъ и въ тундре, 
деятельность человека еще очень мало изме
нила первобытный характеръ. Какъ и въ 
незапамятныя времена здесь бродятъ стада 
кочевниковъ, не нарушая естественнаго хода 
жизни въ степи. Такъ какъ землсдел1е абсо
лютно невозможно въ этой стране, за исклю- 
чешемъ только речныхъ долинъ, то можно 
думать, что сдва-ли когда-либо пустыня под
дастся вл1ян1ю культуры.

*) Богдановъ. Прибавлеше къ У т. Реклю, стр. 114.
**) Астраханская губ. и земля Уральскаго казачьяго войска причисляется къ Евро

пейской Россш.
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. Въ Европейской Poccin есть небольшой уголокъ, резко отличающШся по 
своей природе отъ остальной части территорш и напоминающш южные полу
острова Европы, напр., Италш. Уголокъ этотъ помещается яа южномъ берегу 
крымскаго полуострова къ югу отъ обрывистаго хребта Яйлы. О первобытномъ 
характере этой местности судить трудно, такъ какъ повсюду обнаруживаются 
ясные следы деятельности человека, то истребительной и хищнической, то йа- 
оборотъ, созидающей. Леса, покрывавпйя еще сравнительно недавно склоны горъ, 
въ значительной степени истреблены, что повлекло за собою общее уменыпеше 
осадковъ и пересыхаше многихъ горныхъ потоковъ, истреблены мноио предста
вители животнаго царства, но зато здесь размножились некоторыя растешя, 
прежде совершенно неизвестныя (апельсины, лимоны, маслина и др.) и между 
ними несколько образчиковъ флоры Новаго Света, напр., растутъ агавы, кактусы, 
мирты, кипарисы, бамбукъ, некоторыя пальмы и т. д. Что можетъ сделать куль
тура изъ этого благодарнаго уголка, показываютъ великолепные плодовые сады 
(Никитсшй) и обширные виноградники, плантацш шелковичнаго дерева (около 
200 пуд. сырого шелку въ годъ).

Древш'е и современные обитатели Европейской Россш.

Предыдущш обзоръ показываетъ, что природныя услов]я въ Европейской 
Россш во многомъ сходны съ аз1атскимъ континентомъ. Это и понятно, если 
принять во внимаше, что Европа представляетъ собою нечто иное, какъ боль
шой полуостровъ восточнаго материка. Естественно, что, при отсутствш какой- 
либо резкой границы между Аз1ей и Европой, восточная часть последней цмеетъ 
въ значительной степени asiaTCKm характеръ и по климату, и по характеру 
органическаго Mipa, и даже по строешю рельефа, составляя лродолжеше необъ- 
ятныхъ равнинъ Средней и Северной Азш.

Можно, пожалуй, установить даже ана- 
логш въ характере и распределен^ геогра- 
фнческихъ областей въ Восточной Европе и 
въ Азш. Низменнымъ, ваболоченнымъ, про- 
мерзшпмъ западно-сибирскимъ тундрамъ со
ответствуют Волыпе-земельская и Мало- 
земельская тундры Архангельской губернш, 
а каменистымъ, гористымъ сбвернымъ пу- 
стынямъ Восточной Сибири соответствуют 
западный окраины северной Poccin: Лаплан- 
д1я и северная часть Финляндш; сибирской 
тайге аналогична по своему характеру лес
ная область Европейской Poccin, далее, въ 
об&пхъ разсматриваемыхъ областяхъ сле-

дуетъ поясъ степей: чернозеывыхъ (Черно- 
морск1я—Ишимская, Барабинская, Минусип- 
ская и т. д.) и песчано-солончаковыхъ 
(Крымшя—Прикасшйшя, Закасш йш я и 
обширныя Средне-Аз{атсшя). Наконедъ къ 10. 
отъ гигантскихъ горныхъ хребтовъ (Гпмма- 
лайскихъ, Кавка8скихъ и продолжешя пхъ 
Крымскпхъ) какъ въ Азш, такъ и въ Вос
точной Европе помещаются области съ рос
кошной природой (южный берегъ Крыма, За
кавказье, Ищця). Словомъ, Восточная Европа 
повторяетъ собою Aeiio, но только въ мень- 
шеыъ масштабе, какъ это можно видеть изъ 
сравнения ихъ площадей.

Указанной аналопи уже совершенно достаточно, чтобы объяснить замеча
тельное однообраз1е физическихъ условШ, флоры и фауны на всемъ пространстве 
Европейской и Аз1атской Poccin. Отсюда же понятно, что и человекъ, не ветре-
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■чая значительной разницы въ природныхъ услов1яхъ местностей, свободно пере
делялся во все времена изъ одной области въ другую, изъ Азш въ Европу и 
обратно, почему нетъ коренного различ!я между разсматриваемыми двумя частями 
овета и по этнографическому составу: какъ въ той, такъ и въ другой есть и 
индо-европейскШ элементъ, и монгольскш, и различный смешанныя расы. Замй- 
тимъ только, что въ восточной половине Европы смЗипеше аз1атскихъ и евро- 
пейскихъ народностей сказывается въ большей степени, чемъ въ Западной Европе, 
такъ какъ Poccia по своему географическому положенш стоитъ на пути передви- 
жешя народовъ.

Что касается преобладающая направле
ния въ разселенш человека, то, насколько 
истор1я можетъ проникнуть въ глубину древ
ности, можно установить два противополож
ный течешя: съ В. на 3., т. е. ивъ Агш 
въ Европу и обратное: съ 3. на В. Первое 
направлеше колони8ащи имело, повидимому, 
какой-то стпхШный характеръ и совпа
д а ем  съ общимъ движетеыъ аз1атскихъ 
организмовъ въ Европу *). Такимъ путемъ 
уже въ историчесшя времена последовательно 
переселились изъ Азш мноия тюрксшя и 
монгольсшя народности: венгры, татары, 
башкиры, калмыкп и др.

Что касается аз1атскаго происхождешя 
трехъ главныхъ европейскихъ племенъ: 
кельтовъ, германдевъ и славянъ, то этотъ 
вопросъ въ настоящее время нельзя считать 
решеннымъ. Еще недавно на этотъ счетъ 
существовало совершенно определенное мне- 
Hie, по которому общею родиною всей и н до 
е в р о п е й с к о й  сем ьи  нар о до въ , такъ на- 
зываемыхъ ар1йцевъ, признавался уголокъ 
Центральной Азш (узелъ Гяяду-Кушъ и вер
ховья рр. Сыръ-Дарьи и Аму-Дарьи). Но въ

настоящее время большинство ученыхъ до- 
пускаетъ, что родиною европейскихъ наро
довъ была сама Европа.

Другимъ путемъ, т. е. съ 3. на В., изъ 
Европы въ А з т  движется населеше въ срав
нительно новейшие века. Европа въ настоя
щее время имеетъ уже относительный избы- 
токъ населешя и избытокъ культурныхъ и 
промышленныхъ силъ, которыя по естествен
ному ходу исторш стремятся распространиться 
за пределы первоначальной террпторш. Ко
лоши европейцевъ разбросаны по всему свету. 
Недалеко уже, вероятно, то время, когда бла
годаря непрерывному смешение племенъ и 
народовъ, при техъ огромныхъ размерахъ, 
которые принимаютъ въ последнее время 
переселешя, благодаря все возрастающей лег
кости передвижешй по лицу земного шара,— 
въ различныхъ областяхъ земли постепенно 
установится равновеше населешя, каждая 
страна внесетъ часть своего богатства и своей 
культуры въ общую сокровищницу челове
ч ества , и ц и в и л и з а щ я  более равномерно, 
чемъ въ настоящее время, распространится 
по всей земле.

Обратимся къ современному этнографическому составу обитателей терри- 
торш Европейской Россш. На всемъ ея пространстве безусловно господствующими 
какъ по численности, такъ и по своей культуре являются слав я н е, именно 
восточная в^твь ихъ**): pyccKie (около 60  милл.) и поляки (около 5 милл.) 
(на западной окраине, преимущественно въ бассейне р. Вислы).-Но собственно 
русская территор1я, т. е. та область, где русское населеше является снлочен- 
нымъ, а все друия народности представляютъ незначительный элементъ,— зани-

*) По общепринятому въ наукЬ мн4нт_громадное большинство культурныхъ и дн- 
кихъ видовъ растенШ и животныхъ появились въ Европе изъ Азш. Что касается Евро
пейской Россш, то даже въ настоящее время можно видеть следы этого передвижешя въ 
постепенномъ переселенш некоторыхъ формъ съ В. на 3. Несомненно доказано, напр., что 
некоторый сибирсшя птицы, населяющ1я восточную часть лесной области, постепенно пере
двигаются на 3. (см. Вогдановъ: прилож. къ У т. Реклю, стр. 107).

**) Племя славянъ разделяется на три ветви: 1) восточные славяне (руссю о и 
п о л яки ), западные (чехи, моравы, х о р в аты  и др., живупце на террпторш Австрш) и 
-3) южные (б олгары  и сербы , на Балканскомъ полуострове).
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ыаетъ лишь часть Европейской Россш, приблизительно въ предблахъ между вели
кими озерами на С. и Чернымъ моремъ на Ю., рр. Волгой (въ верхнемъ и сред- 
немъ теченш) и Окой на В. и Карпатами на 3. Тотчасъ же на В. отъ <шяшя 
Оки съ Волгою разс'йяны бол^е или мен$е сплоченными группами народности не 
славянская: финны приволжск1е, камскге и пргуральсте —  м о р д в а
(1 .00 0 ,0 0 0) *), чуваш и (7 0 0 ,0 0 0 ), черемисы  (2 6 0 ,0 0 0 ) , вотяки (2 4 0 ,0 0 0 ) , 
мещеряки и теп тер и  (2 7 0 ,0 0 0 ) , пермяки и зы ряне (1 5 0 ,0 0 0 ) . вогулы
(2 .0 0 0 ) , весь и др. (2 8 ,0 0 0 ). Далйс къ Ю. въ восточной части Европейской 
Россш преобладаютъ тюрко-монгольскъя народности: татары  (казансше 
1 .0 5 0 ,0 0 0 ), башкиры (7 5 0 ,0 0 0 ) , киргизы (1 8 0 ,0 0 0 ) , калмыки (1 2 0 ,0 0 0 ) . 
На южныхъ окраинахъ, у береговъ Чернаго моря живутъ пришлыя славяншя 
народности— сербы и болгары (1 5 0 ,0 0 0 — ) греки (7 5 ,0 0 0 ), нймецше колонисты, 
армяне (3 6 ,0 0 0 ) и др., а изъ монголовъ наиболее многочисленны крымск1е 
татары  (8 0 ,0 0 0 ). Въ западной части Россш живутъ друия многочисленный 
финсшя племена, прибалтШсте финны: финляндск1с (1 8 0 ,0 0 0 ) , карелы
(3 0 0 .0 0 0 ) , эсты , ливы, иж ора (8 0 0 ,0 0 0 ), лопари (4 ,0 0 0 ). Наконецъ къ 
къ Ю.-З. отъ прибалтшскихъ финновъ, между русскими и поляками, бассейнъ 
р. Немана и нижнее течете Западной Двины населяетъ нащональность аршская 
и родственная славянамъ, но сильно отличающаяся отъ нихъ —  л и т о в ц ы
(1 .9 0 0 .0 0 0 ) и латыши (1 .1 0 0 ,0 0 0 ) , а на юго-западной окраин^, въ Бесса- 
рабш живутъ м олдаване и валахи (7 5 0 ,0 0 0 ) , принадлежапце къ румынскому 
народу. Кром$ того, на всемъ пространств^ Европейской Россш, преимущественна 
въ западныхъ и южныхъ окраинахъ (въ черт4 о с е д л о с т и ) живетъ 3 — 4  милл. 
евреевъ.

Хотя приведенныя числа различныхъ народностей, входящихъ въ составъ 
Европейской Россш, устарели и значительно ниже настоящихъ, но они даютъ 
общее представлете объ относительномъ состав^ населешя.

Переходимъ къ новййшимъ даннымъ.
Количество населешя, бол4е или мен4е гадательное до самаго посл'Ьдняга 

времени, съ точностью выяснилось носл'Ь первой всенародной  переписи, про
изведенной 27-го января 18 97  г. По даннымъ этой переписи общая цифра на
селешя Россшской имперш достигаетъ 1 2 9 .2 1 1 ,0 0 0  челов^къ. Изъ этого числа
9 4 .0 00 ,00 0  приходится на 50  губернш Европейской Россш, а остальное на 
окраины, именно: 2 ,5  мил. на Великое Княжество Финляндское, 9 .4 4 0 ,0 0 0  на 
10 губернШ Царства Польскаго, 9 .7 2 0 ,0 1 0  на 11 губернш и областей Кавказа,
4 .1 8 0 ,0 0 0  на Туркестанъ и Закаспшскую область, 3 .4 1 5 ,0 0 0  на остальные

*) Цифры различныхъ племенъ, приведенныя здесь, заимствованы пзъ новаго пздашя 
(1898 г.) Реклю „Земля и люди“, подъ редакщей С. П. Зыкова. Хотя оне относятся къ. 
1879 г. и, следовательно, сильно устарели, но результаты переписи 1897 г. (28 янв.) ещо 
не обработаны настолько, чтобы можно было судить объ этнографическому составе насе
летя. Предварительный подсчетъ результатовъ переписи, общШ но Россш и по губершямъ, 
приведенъ дальше.
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области Киргизской степи и 5 .7 3 0 ,0 0 0  на всю остальную Сибирь. Вся A3iaT- 
скал Р о сш , если присоединить къ ней зауральше у$зды губернш Пермской и 
Оренбургской, имеетъ 1 5 .3 0 0 ,0 0 0  чел.

Плотность населеп1я по главнымъ раюнамъ распределяется следующимъ 
образомъ: въ Европейской PocciH (безъ Польши, Финляндш и Кавказа) 22,2  
человека на 1 кв. версту, въ Польше 8 4 ,6  (и даже несколько больше— около 
85  чел. на 1 кв. в.), Фннлянд1я— 8 ,8 , Кавказъ— 2 3 ,6 , Сибирь— 0 ,5 , Средняя 
Аз1я (степныя области)-^ 1,6, Туркестанъ и Закаспшская область— 2 ,5 , общая 
плотность по всей Россш— 6,8  *).

На многихъ картахъ теперь показывается 
распределено плотн ости  населешя на террп- 
Topin Европейской Poccin, по губершямъ. Въ 
каждой ry6epHin наносятся двоякаго рода 
числа: одни показываютъ густоту населения 
губернш (число жителей на 1 кв. версту), 
друия обозначаюсь относительное число го
родского населешя (% отношен1е числа город- 
скихъ жителей къ общему количеству насе
лешя губерши **).

Изъ этихъ картъ видно, что наиболее 
плотно населены губерши польстя, Москов
ская, Подольская, {Невская, самою густона
селенною является Екатеринославская. Сле
дующую степень плотности представляютъ 
2 черноземныя губерши: Полтавская и Кур
ская, а затймъ обширный ра!онъ по бас- 
сейнаыъ Днепра, Оки и верхняго Дона, а 
также и сосЬдшя съ Польшею. Во все сто
роны отъ этого густонаселеннаго paioHa рас
положены области съ плотностью менее 40 
чел. на 1 кв. версту. Этотъ рашнъ более 
другихъ приближается къ средней плотно
сти населешя Европейской Poccin и зани- 
маетъ около 1/з ея территорш. Губерши, от- 
носяпцяся сюда, расположены преимуще
ственно на восточной окраине: по нижнему 
течент Волги и къ В. отъ нея почти что 
до Уральскаго хребта (Уфимская губ.), а 
также и по всему среднему и верхнему бас
сейну р. Волги (кроме того, по низовьямъ и 
верховьямъ Днепра, въ Таврической губ., въ 
юго-западной части Финляндш, по бассейну 
3. Двины и въ большей части Полесья). Во- 
кругъ Финскаго залива и въ области Вели- 
кихъ Озеръ, а также на самой восточной 
окраине и по нижнему течснио Дона распо
ложены губерши еще съ меньшею плотностью

населешя, которая варшруетъ около 10—15 
чел. на 1 кв. версту. Наконецъ обширная 
область на северныхъ и юго-восточныхъ 
окраинахъ, занимающая около 2 милл. кв. 
верстъ и составляющая почти половину терри
торш Европейской PocciH, имеетъ чрезвычайно 
малую плотность населешя: въ общемъ ме
нее 5 чел. на 1 кв. версту. Чтобы наглядно 
показать, до какой степени редко здесь на- 
селеше, укажемъ следующее сравнеше: по 
переписи 1897 г. въ Петербурге съ ближай
шими пригородами (рашнъ городской с.-пе
тербургской полищи) оказывается 1.267,023 
жителей. Между темъ на всемъ пространстве 
Архангельской губернш (742,050,7 кв. в.), 
Улеаборгской (165,641 кв. в.) и области 
Уральскаго казачьяго войска (313,328,2 кв. 
верстъ), которое достигаетъ внушительной 
цифры 1.221,019,9 кв. в., имеется во всей 
этой сумме меньшее населеше: 1.252,334 
чел. Вся Вологодская губ. имеетъ немного 
больше населешя, чемъ одинъ городъ Пе
тербург (1.365,313 чел.), въ Астраханской 
губ. живетъ почти столько же населешя, 
какъ и въ городе Москве (994,775 чел., а 
въ Москве 988,610 чел.).

Наконецъ, приведемъ еще несколько при- 
меровъ сравнешя съ западно-европейскими 
государствами. Маленькая Бельпя, которая 
по площади своей близка напр. къ нашей 
Тульской губ. (въ Бельгш 26,215 кв. в., въ 
Тульской губ. 27,204 кв. в.) населена почти 
въ 5 разъ плотнее последней, а между темъ 
Тульская губ. принадлежитъ, какъ мы ви
дели, къ густонаселенному рашну; Перм
ская губ. почти равная по пространству 
площади Британскихъ острововъ, населена 
въ 12 разъ слабее п т. д.

*) Чисто русское населеше въ Финляндш исчисляется въ 14,000 чел., руссшя ко
лоши въ Бухаре— 12,000 чел., руеше подданные въ Хиве около 4,000 чел., наконецъ, въ 
заграничномъ плаванш на вовнныхъ судахъ въ моментъ переписи находилось около 
13,000 чел.

**) Въ губершяхъ Царства Польскаго плотность жителей на 1 кв. версту показана 
общая—85 чел., въ финляндскихъ губершяхъ не указаны числа второго рода (% город- 
«кихъ жителей).
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Остановимся еще несколько на относи
тельной плотности городскаго населешя въ 
Европейской Poccin. Числа, показываюпце 
эту плотность, варьируютъ не особенно сильно: 
большинство губершй (24 *) имеютъ 8— 15% 
городскаго населешя; только 5 губ.- имеютъ 
отъ 15 до 20% **), тоже 5—около 30 и более 
% ***) Наконецъ, 8  губ. ****) имеютъ плот
ность городского населешя значительно мень
ше средней: отъ 5 до 7% и 2 губ.: Вятская 
и Вологодская имеютъ наименышй % го
родского населешя: первая 2,9%, вторая 
3,5%. Значеше этихъ чиселъ очень важно, 
и мы къ нимъ еще вернемся, когда будемъ 
говорить о развитш промышленности въ 
Европейской ‘Poccin и о культурности насе- 
лешя. Теперь же мы только попробуемъ со
поставить ихъ съ числами общей плотности 
населешя. При первомъ же взгляде на выше- 
упомянутыя карты видно, что числа двухъ ро- 
довъ, проставленныя въ . каждой губершй, 
но соответствуют другъ другу. Архангель
ская губ., напр., наименее густо населенная 
имеетъ 8,7% городскихъ жителей, т. е. бо
лее, чемъ Подольская (7,2), которая насе
лена въ 164 раза плотнее. Также Екатери- 
нославская губ., занимающая по плотности 
населешя первое место во всей Poccin, 
имеетъ процентъ городскаго населешя мень
ше средняго (11,8) и т. д.

Однако же вышеприведенные примеры 
сильнаго HecooTBeTCTBin между плотностями 
обоего рода можно все-таки разсматривать 
какъ исключешя, и ниже будутъ приведены 
некоторый соображешя для объяснешя ихъ. 
Общимъ правиломъ все-таки можно считать, 
что более населенныя, а главное более про
мышленный губершй имеютъ и большее чи
сло городскихъ жителей: надо только при
нимать во внимаше именно всю площадь 
губершй, а не отдельные центры населешя, 
промышленности и культуры. Здесь кстати 
видно осязательно, какъ обширна Росшя. 
Наган сравнительно мелшя административ
ным единицы, каковы гу б ер ю п  и уезды , 
на западно-европейскую мерку оказываются 
очень крупными. Такой громадный центръ, 
какъ Петербургъ съ населешемъ более, чемъ

1 мшшона, совершенно растворяется въ 
общей массе сельскаго населешя губернш, 
которая точно также какъ и почтя все 
остальныя губернш Poccin, является совер
шенно „м у ж и ц к о й имЬетъ только 6,6% 
городскаго населешя и очень мало отли
чается отъ соседнихъ губершй съ такими 
же природными услов!ями. Действительно: 
Псковская губ. имеетъ 6,2% , Новгородская 
6,1%, а рядомъ стоящая Олонецкая губ. 
имЬетъ даже большую плотность городскаго 
населешя (6,7%), хотя въ ней только одннъ 
г. Петрозаводскъ имеетъ более 10,000 жит. 
(12,524).

Этотъ примеръ показываетъ, что для суж- 
дешя объ общей массе населешя нужно съ 
большой осторожностью принимать во вни
маше центры, такъ какъ очень легко можно 
впасть въ заблуждеше. Петербургъ образуетъ 
громадный, самый болышй въ Poccin про
мышленный центръ, но этотъ фабрпчно-за- 
водсшй районъ простирается лишь на каше- 
нпбудь 30—50 верстъ въ окружности, а 
дальше лежитъ область во много тысячъ 
квадратныхъ верстъ, где фабрики и заводы 
составляютъ большую редкость.

Первопрестольная Москва, поэтому, нме- 
етъ гораздо больше права на назваше центра 
Poccin, такъ какъ она действительно лежитъ 
въ самомъ центре сплоченнаго, промышлен- 
наго и относительно культурнаго населешя. 
Въ последнее время образуются также новые 
местные центры, какова, напр., Екатерпно- 
славская губ., где населеше растетъ съ не
вероятной быстротой, благодаря открытие 
местныхъ богатствъ въ недрахъ эемли, а 
также Харьковъ, Шевъ, Саратовъ, а въ осо
бенности на западе, въ Польше, въ Остзей- 
скпхъ губершяхъ и въ некоторыхъ бело- 
русскихъ ц въ самыхъ хлебородныхъ губер
шяхъ. Населеше тамъ уже достигло предела 
при первобытномъ строе хозяйства и годъ 
отъ году больше обращается къ разнаго рода 
подсобнымъ заняиямъ, которыя постепенно 
становятся главными; здесь мы можемъ ви
деть, какъ деревни обращаются въ про
мышленным местечки, посады, а далее—и 
въ города.

Заглянемъ теперь снова въ глубь в^ковъ и постараемся разобрать, каково 
происхождеше современнаго населешя Европейской Poccin, которое, какъ мы 
видели, представляетъ р ^ д т  примйсъ разнообраз1я и смешанности. Этнографи

*) Витебская, Виленская, Ярославская, Саратовская, Астраханская, Харьковская, Вла- 
дим1рская, Область Войска Донскаго, Люблинская, Ломжинская, 1’адомская, Сувалкская, 
Седлецкая, Минская, Екатеринославская, Тульская и Орловская.

**) Гродненская, Эстляндская, Таврическая, Плоцкая, Бессарабская п Курляндская.
***) Лифляндская, Петроковская, Варшавская, Херсонская и Московская.

****) Костромская, Уфимская, Самарская, Пермская, Псковская, Новгородская, С.-Петер
бургская и Олонецкая.
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ческая карта современной Россш сохраняетъ следы многочисленныхъ переворо- 
товъ, которые произошли въ распределены расъ и племенъ до той поры, пока 
наконецъ безусловное и прочное господство и преобладало перешло къ русскимь 
славянамъ.

Современная наука является еще въ значительной степени безсильной въ 
вопросе о древнейшихъ обитателяхъ нашей территорш. Однако же въ настоя
щее время ученые антропологи и языковеды пришли къ соглашенно, что совре
менные pyccKie— не чистые славяне, а представляютъ изъ себя р асу  смешан
ную въ большей или меньшей степени изъ различныхъ племенъ. По преобла
дающему элементу примеси къ чистой славянской расе, русскихъ разделяютъна 
три главныхъ группы: в ел и к о р о ссов ъ , съ большой примесью племенъ финскихъ, 
м а л о р о ссо в ъ , въ жилахъ которыхъ течетъ много тюрко-монгольской крови, и 
наконець б е л о р у с с о в ъ , где главный элементъ примеси— литовско-латышскШ. 
Таковъ выводъ изъ многочисленныхъ историко-географическихъ, археологических!, 
антропологическихъ, лингвистическихъ... и т. д. изследовашй. Но сколько еще 
совершенно темныхъ вопросовъ!

Даже относительно начала государственной жизни Россш уже въ сравни
тельно позднюю эпоху (вторая половина IX века) историки не столковались 
удовлетворительно; но не смотря на многочисленныя, обстоятельныя изследовашя, 
опровергаюпця значеше для начала русскаго государства пресловутаго *при- 
зватя варяговъ» * ), въ новейшихъ учсбникахъ русской исторш разсказъ лето
писца продолжаетъ фигурировать въ качестве основного факта исторической 
жизни Россш **).

Въ значительной степени темнымъ является также вопросъ о томъ, при- 
шли-ли славяне на нынешнюю территорш и откуда, или же они были коррен- 
ными, первобытными обитателями некоторыхъ областей Восточной Европы, о 
расе загадочнаго народа ск иеовъ  и са р м атов ъ , которыхъ первыя дошедипя до 
насъ историчесшя и звеш я называютъ обитателями нашей страны, о литов- 
цахъ и степени ихъ родства со славянами вообще и съ русскими въ частности, 
о распределены племенъ славянскихъ уже въ начале исторической эпохи и др. 
Разбираться въ противоречивыхъ мнешяхъ различныхъ ученыхъ по всемъ этимъ 
вопросамъ, конечно, не место въ краткомъ очерке и поэтому остановимся только 
на главнейшихъ фактахъ, проливающихъ светъ на древнейшее населеше Евро
пейской Россш.

Существовало человека въ третичную тичныхъ населешяхъ ***). Но достоверно пз- 
эпоху вообще подвержено сомнент, хотя въ вестно, что, какъ въ Западной Европе, 
Западной Европё и заявлялось неоднократно такъ и у насъ, челов^къ жилъ ужо въ лед- 
о нахожденш остатковъ человека въ тре- никовую эпоху, по крайней мере онъ не-

*) См. напр. Д. И. ЙловайскШ „Равыскашя о начале Руси“ . Москва 1876 г.
**) Напр., Елпатьевсшй „Учебникъ русской исторш“. Спб. 1898.

***) Все эти находки вообще сомнительны, по мн&яш некоторыхъ ученыхъ, напр., 
проф. Иносгранцева.
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comhI hho былъ современникомъ мамонта и 
сибпрскаго носорога, этого переда. Различным 
находки въ раскопкахъ почвы доказываютъ, 
что человеки въ то время былъ на очень низ
кой ступени развиия, не умЬлъ обрабатывать 
иеталловъ и все нужныя оруд1я приготов- 
лялъ изъ камня грубою обивкою. Въ Рос- 
сш множество такихъ оруд!й, opymifl в 
различнагородаподЬлокъ к ам е н н а го  в е к а  
найдено въ Полтавской губ., въ бассейне 
Оки, въ Воронежской губ., въ Польше и въ 
др. мЬстностяхи. Еще болЬе обильны на
ходки остатковъ человека слЬдующаго пе- 
рщ а отступлешя ледника, когда культура 
сделала уже некоторые успехи, тапъ что 
каменныя оруд1я имЬютъ уже болЬе совер
шенный видъ. Даже простой народъ не при- 
нимаетъ ихъ за обыкновенные камешки и 
далъ подобными находками (каменные на
конечники стр&лъ и кошй) назваше „гро- 
мовыхъ стр4лъ“ . Кое-где, среди каменныхъ 
орудШ, находятся черепки и костяным пз- 
д5Ьл1я, что доказываетъ уже значительный 
прогрессъ въ культуре, Есть некоторый ука- 
зашя на то, что человеки такъ называемаго 
„н ео л и ти ч еск аго  пер1ода“ былъ уже не 
только зв&роловомъ, но и рыболовомъ и ско- 
товодомъ и, повидимому, не былъ уже кочев- 
никомъ, а велъ болЬе или менее оседлый 
образъ жизни. Однако же о быте этого до- 
историческаго  ч е л о в ек а , напр., о его 
жилищахъ известно пока очень мало, почти 
что ничего. Можно даже думать, что спе- 
щальныхъ построекъ онъ совсЬмъ не де
лали, такъ какъ кое-где найдены остатки 
пеще'ръ или норъ, въ роде тЬхъ лого- 
вищъ, которыя устраиваютъ себе звери, вы- 
рытыхъ въ рыхлой почве (известны въ по
бережья Днепра), въ которыхъ, вероятно, 
первобытный челов^къ и спасался во время 
непогоды или зимней стужи. Въ н&кото- 
рыхъ районахъ Европейской Россш, при раз- 
личныхъ случайныхъ разрыияхъ почвы, най- 
денъ богатый матер1адъ для суждешя о 
бытЬ человека каменнаго века. Такъ, про- 
рыме обходныхъ каналовъ около Ладожскаго 
озера, доставило проф. Инострандеву обиль
ный археологическШ матер1алъ для описашя 
нервобытнаго человека указаннаго района *).

Одновременно съ остатками человека най
дены были и цЬнныя указашя на флору и 
фауну древнЬйшаго перща. Оказывается,

напр., что лиственные лЬса доходили иа С. 
до самаго Ладожскаго озера и, между про
чими дубъ свойствененъ былъ областями, го
раздо болЬе северными, чЬмъ теперь. Среди 
животныхъ ледниковаго и послЬледниковаго 
першда въ стране великихъ озеръ жили 
двухъ видовъ гигантсше быки, одинъ изъ 
которыхъ, туръ и существовалъ, повидимому, 
до времени доисторпческихъ,такъ какъ воспЬ- 
вается въ героическихъ пЬсняхъ и были- 
нахъ. Кстати упомянемъ, что археологиче- 
сшя изыскашя много содействовали изуче- 
н т  природныхъ условШ территории Евро
пейской Россш, флоры и фауны допсторп- 
ческихъ времени. Многочисленный раскопки, 
произведенныя въ различныхъ мЬстахъ, по- 
казываютъ, что въ древнейпйя времена об
ширная площадь на юге Россш представ
ляла степи солончаковыя, подобныя совре
менными прикасшйскимъ, покрытыя песка
ми и глиною и пропитанныя солью, черно
земная же площадь начиналась значительно 
дальше къ С. и къ С.-З., чЬмъ въ настоя
щее время. На такой пустынный характеръ 
местности указываетъ нахождеше многихъ 
остатковъ фауны и флоры, той эпохи. Въ 
поволжьи, напр., жплъ громадныхъ размЬ- 
ровъ верблюдъ **), какой-то еще неопреде
ленный видъ дикой лошади иди осла, въ 
бассейне Днепра найдено было яйцо какой- 
то гигантской птицы, по всей вероятности, 
родственной страусу, но значительно боль
шей величины. Все это животныя, свойствен
ный пустыне ***).

Въ мЬстностяхи другого характера, т. е. 
достаточно орошенныхъ и покрытыхъ расти
тельностью жили. многочисленный травояд
ный животныя, среди которыхъ замечательны 
первобытные гигантсте звЬри: м астодонты , 
загадочный эласм отерШ  громаднаго роста, 
почти со слона, по строент своему ‘ нечто 
среднее между носорогомъ и лошадью, съ тро- 
маднымъ единственными рогомъ на лбу, ги- 
гантешй олень, рога котораго раскидывались 
въ стороны болЬе, чЬмъ на сажень, дино- 
Tepin, мамонты , лоф1одоны, трогонте- 
pin, животныя, по организацш блпзюя къ 
рЬчному бобру, но, по крайней мере, въ три 
раза превосходивпйя послЬдняго по величине, 
крупные хищники изъ семейства кошекъ, въ 
роде барса, громадные пещерные медведи и мно
жество др. болЬе обыкновенныхъ животныхъ.

*) См. Иностранцевъ „Доисторический человеки каменнаго века побережья Ладож
скаго озера“ . Спб. 1882 г.

* **) Находимые черепа этого животнаго на целую четверть аршина длиннее саиыхъ
болыпихъ череповъ современныхъ верблюдовъ.

***) Диюе верблюды, лошади (открыт. Пржевальскими equns Przew alskii) и ослы 
(хуланы) живутъ въ среднеаз1атскихъ лустыняхъ, а страусъ въ Сахаре, въ Аравш, къ 
Ю., и къ В. отъ КаспШскаго моря, и во всЬхъ пустыняхъ земнаго шара обитаютъ породы 
птицъ сходный со страусомъ (напр. австралШскШ казуаръ).

ФР. ГЕЛЬВДЛЬДЪ Т. Ш, 2 4
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Съ значительною полнотою можно уста
новить, на основаши остатковъ костей, 
черсповъ целыхъ скелетовъ, самый типъ 
человека того времени (каменнаго века) 
и некоторые черты его домашняго быта. 
ОбщШ выводъ изъ всйхъ находокъ этого 
рода тотъ, что первобытный человйкъ по
бережья Ладожскаго озера (а по позднЬй- 
шимъ изслёдовашямъ и во многихъ дру- 
гихъ местахъ Европейской Poccin) быль не 
высокаго роста, съ сильно развитой муску
латурой, въ особенности челюстной. Видъ 
челюстей, по находимымъ остаткамъ вообще 
очень замйчателенъ. Зубы въ нихъ, по 
большей части, сильно сточены, иногда до 
самыхъ десенъ, особенно резцы. Такое со-

стояте зубовъ несомненно указываетъ на 
твердость пищевыхъ матер!аловъ, которые 
употреблялъ человйкъ того времени, п ве
роятно, пшцу онъ рвалъ зубами.

Попытки реставрировать фившномш по 
• остаткамъ черепныхъ и лицевыхъ костей, 
приводить къ заклю чен^ что доисториче- 
сюй челов^къ (Ладожскаго побережья) въ 
значительной степени напоминалъ нйкото- 
рыхъ современныхъ дикарей Северной Аме
рики (лйсныхъ индЬйцевъ). Черепа этихъ 
первобытныхъ насельниковъ, насколько ихъ 
удалось измерить, по терминологш современ
ной антрополопи, должно причислить къ типу 
м ал о го л о в ы х ъ  (микродефалы) и длинно- 
го л о в ы х ъ  (долихоцефалы).

На [основаши изслФдованш, произведенныхъ въ последнее время во мно
гихъ другихъ раюнахъ Европейской Росши, большинство ученыхъ принимаютъ, 
что д р ев н ей ш ее  н а с е л е ш е  В осточ н ой  Европы  было не славянское, 
съ преобладашемъ длинноголовыхъ череповъ *), что же касается «прародины» 
восточныхъ славянъ, которые въ большинстве случаевъ к оротк оголовы  (брахи
цефалы, или ср ед н егол ов ы  (мезоцефалы), то, по господствующему въ настоящее 
время въ науке воззр$нш, за такую область принимаютъ северные и восточные 
склоны Карпатъ и ихъ отроговъ и несколько далее на В. до Днепра, а отчасти 
и левый берегъ этой реки **). Основашями такихъ заключены служатъ л&го- 
писныя извйспя, сообщен1я некоторыхъ древнихъ писателей, преимущественно 
греческихъ (Геродотъ) и арабскихъ, а главнымъ образомъ, многочисленныя архео- 
логичесшя данныя, найденныя при раскопкахъ громаднаго числа кургановъ,
т. е. древнихъ могильныхъ насыпей, въ изобилш встречающихся во всей Росши, 
преимущественно въ южной и западной частяхъ Европейской Россш.

Начнемъ съ историческихъ сведенШ.
Едва-ли не въ первый разъ о русской 

территорш упоминается въ легендарномъ раз- 
сказе о „п о х о де  а р го н а в т о в ъ “, где очень 
неясный географичесюя сведешя переме
шаны съ элементомъ миеическимъ. Насколько 
можно понять и истолковать этотъ разсказъ, 
у грековъ той отдаленной эпохи было пред- 
ставлеше о нашей стране (очевидно объ южной 
ея части), какъ о зем л е , окр у ж ен н о й  
м орям и, а древнейпне обитатели этой страны 
назывались к и м м ер 1Йдами. Затемъ, Ари- 
стей  въ своей поэме, по отрывкамъ, сохра- 
неннымъ Геродотомъ, разсказываетъ, что ким- 
мерШцы были вытеснены изъ своей области 
ски еам и .

Более определенный сведешя даетъ самъ

Г еродотъ  въ своемъ разсказе „о походе 
Дар1я на скиеовъ“ ***), который относится къ 
YI веку до Р. Хр. CitHoia, по описание Ге
родота, представляется въ виде правиль- 
наго четырехугольника, размеры котораго 
въ продольномъ и поперечномъ направле
ны  определяются въ 20 дней пути, т. е. 
около 500 в., съ Ю. и В. ограниченнаго мо
рями: Чернымъ и Азовскимъ (которое, какъ 
известно, действительно, прежде имело го
раздо болыше размеры, чЬмъ въ настоящее 
время), а въ северо-западномъ углу погра- 
нпчнымъ является какое-то обширное озеро, 
изъ котораго вытекаетъ Днестръ. Интересно, 
что и Бугъ, по Геродоту, также вытекаетъ 
изъ большого озера.

*) См. 0. Видьчинсшй „Начало Русп по сказашямъ современнпковъ и кургановъ-. 
Сдб. 1892 г., стр. 77— 79 и др.

**) См. лекцш „Русской исторической географш“ проф. С. М. Середонина 1897—98 
академ. годъ, а также курсъ 1895—6 г,, стр. 48—77.

***) Геродотъ, книга IY.
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Главный интересъ въ разсказЪ Геродота представляетъ описаше народовъ 
того времени и ихъ распредЪлете на территорш южной Poccin.

Скиеы до сихъ поръ являются, въ полномъ смысла, загадочнымъ народомъ, 
такъ какъ фактически данныя, на основаши которыхъ приходится судить объ 
нихъ, слишкомъ незначительны: нисколько надписей, отрытыхъ кое-гдЪ, да 2 — 3  
имени въ передаче греческихъ писателей— вотъ и весь матер!алъ, по которому 
приходится решать вонросъ объ ихъ народности.

Большинство ученыхъ поэтому очень 
осторожны въ сужденш о pact этихъ древ- 
нейшихъ обитателей южной части территорш 
Европейской Россш, н1>которые-же историки 
прямо отождествляютъ ихъ со славянами, 
какъ напр. Иловайсшй и Забелинъ, друпе *) 
считаютъ ихъ эа туранское (тюркское) племя, 
или ва народъ индо-европейской расы* 2), 
наконецъ,. некоторые принимаютъ ихъ за 
племя, родственное финнами 3). По Ге
родоту, скиеы были въ значительной сте
пени эллинизированы и разделялись на 
нисколько племени, раздичныхъ по образу 
жизни: кочевники (номады), земледельцы 
(алазоны) и более культурное, вследств1е 
значительной примеси греческихъ колони- 
стовъ, торговое и промышленное племя, оби
тающее по берегу Черная моря и на 3. Въ 
виду такой противоречивости во взглядахъ 
различныхъ ученыхъ, надежнее будетъ, нами 
кажется, воздержаться отъ какого-либо опре
деленная заключешя о народности скиоовъ. 
Укажеиъ только, что новейшие изследова- 
тели, какъ напр., проф. Середонинъ, держатся 
того мнешя, что нетъ никакихъ прочныхъ 
основашй для отождествлсшя ихъ со славя
нами, которые появляются въ исторш спустя 
целыхъ 12 вековъ (въ YI веке после Р. Хр.) 
и если уже искать въ племенахъ, указанныхъ 
Геродотомъ, славянъ, то за нихъ скорее сле
дуете признать народъ невровъ, племя, по 
-его разсказу, не с к ноское, обитающее далее 
къ 3. на склонахъ Карпатъ, вероятной ро
дине славянъ. Про скиеовъ-же только можно 
сказать съ некоторой долей уверенности, что 
они принадлежали къ индо-европейской 
семье народовъ, по всей вероятности, къ

и р ан ско й  ея ветви . Образъ жизни у пре
обладающая большинства скиеовъ былъ ко
мовой. Къ северу отъ Скпеш, по Геродоту, 
лежитъ пустыня, въ которой обптаютъ ан 
дрофаги 4), т. е. лю доеды, дпк1е кочев
ники, стоявийе на низшей ступени развп^я, 
чемъ скиоы („не знаютъ никакихъ вако- 
новъ“). Андрофаги по мненш большинства 
ученыхъ — финны, по всей вероятности, 
мордва 5). Къ В. отъ скиоовъ жили сар
м аты , которые, по некоторымъ даннымъ, 
были предками кавказская народа о сети н ъ  
(т. е. осетины, вероятно—остатки сарматовъ). 
Еще далее къ В. и С.-В„ по Геродоту, жп- 
вутъ м ел ан х л ен ы , или черны е плащ и. 
Такъ какъ наиболее древшя археологичосыя 
находки доказьгваютъ, что въ древнейипя 
времена между Дономъ п Окой жили м еря 
и черем исы  (фннсюя племена), то ихъ и 
разумейте подъ именемъ меланхленовъ, темъ 
более, что уже въ XYIII в. путешественники 
сообщали о местныхъ жптеляхъ, что они хо
дите въ черныхъ одеждахъ. Къ С.-В. оть 
меланхленовъ Геродоте называетъ племя бу- 
диновъ, рыжеволосыхъ, съ голубыми гла
зами, „которые едятъ сосновыя шишки14 6). 
Страна будпновъ покрыта лесами и въ ней 
находится большое озеро—очевидно, древнее 
Симбирское озеро, на месте сл!яшя Оки, 
Клязьмы и Волги (см. раньше).

Будины,—по всей вероятности: во тяк и , 
п ерм яки  и зы ряне. Въ ихъ стране есть 
городъ Гелонъ, „въ которомъ говорите по- 
гречески п по-скивскп“ , по всей вероятно
сти,—греческая фактор1я для закупки меховъ. 
Рядомъ съ ними, еще дальше на В., Геродоте 
упоминаете ирковъ , народъ охотяичШ, у

1) Шафарикъ, Кепертъ, Юркевичъ и друг.
2) Мюлленяфъ и др.
3) Эйхвальдъ.
4) Кроме прямого толковашя имени „людоедовъ44, некоторые ученые видятъ въ этомъ 

указаше на то, что народъ этотъ питался сырымъ мясомъ, въ противоположность скиоамъ, 
которые ели хлебъ и варили пищу.

5) 0 широкомъ распространен^ мордвы въ древности свидетельствуете значительное 
сходство ихъ языка съ литовскнмъ. Последше несомненно п въ древнейппя времена обитали 
по Неману и Зап. Двине, при начале-же русской псторш (въ IX в.) мы видимъ мордов
ское племя сильно разъедпненнымъ отъ Литвы другими племенами, такъ что съ этого вре
мени смешете ужо трудно допустить.

с) Вероятно кедровые орехи.
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котораго есть пр1ученныя къ охоте собаки и востоке упоминаются у Геродота „плЪши- 
лошади *). Это, вероятно, угры, предки вен г- вые" а гр и п еи  и исседоны , вероятно, мон- 
р о въ  или м ад ьяр ъ . Наконецъ,надальнемъ гольсюе кочевники.

Перейдемъ теперь къ самому важному источнику для суждешя о древнМ- 
пгемъ населенш Европейской Poccin, къ курганамъ— этимъ «л'Ьтописямъ негра- 
мотныхъ временъ». Какъ уже раньше сказано, многочисленныя данныя говорятъ, 
что древнейшее населеше Восточной Европы было не славянское.

Однимъ изъ главнййпшхъ доказательствъ 
этого служить изучете древнихъ могплъ. 
Действительно, въ настоящее время архео
логи считаютъ существеннымъ признакомъ 
с л а в я н с к и х ъ  могилъ—от с у т ст в i е кам 
ней, такъ что присутств!е камня въ кур
гане, наоборотъ, показываетъ неславянское 
его происхождеше. Между т^мъ, почти на 
всемъ пространстве Европейской Poccin: на 
р. Березине, на Зап. Двине, въ Финляндщ 
и въ стране великихъ озеръ, на балтгёскихъ 
островахъ (где вообще не открыто никакихъ 
лризнаковъ древняго славянскаго населешя), 
въ Литве, въ Екатеринославской и Шевской 
губ. и даже въ Зап. Сибири,— повсюду по
падаются въ болыпомъ количестве, тоже въ 
высшей степени типичным, такъ называе
мый „ к а м е н н ы я  м о ги л ы ", въ которыхъ

всегда есть или сводъ изъ камня, или над
могильная плита или-же весь курганъ (или 
только его основаше) выложенъ снаружи кам
нями. Характерны также, некоторые друпе 
признаки, неславянскаго происхождешя мо
гилъ: сидячее положете покойника, форма 
могилы и т. д.

Нахождеше каменныхъ могилъ во мно- 
гихъ такихъ местахъ, где, несомненно, съ 
самыхъ древнихъ временъ жили финсшя пле
мена, даетъ основаше предположить, что перво
бытные обитатели территорш Европейской 
Poccin были именно, финны. Такъ какъ фин
ское племя характеризуется преобладашемъ 
длинноголовыхъ череповъ, то вполне по
нятно, почему въ древнейшихъ могилахъ по 
большей части находятъ остатки длинноголо- 
ваго типа.

Е сть. ocHOBanie предполагать, что раньше разселешя славянъ, въ западной 
части Европейской Россш жило еще одно племя, граничившее съ финнами. 
Племя это, по всей вероятности, были литовцы или каюе-либо ихъ ближайшие 
предки. Доказательства древняго соседства литовцевъ съ финнами можно видеть 
въ томъ, что въ языке некоторыхь финскихъ племенъ (черемисовъ, мордвы) 
сильно заметно вл]яше литовскаго языка и наоборотъ, въ литовскомъ языке 
есть много словъ финскихъ. Кроме того, и археологичешя данныя доказывают^ 
что литовцы были раньше славянъ въ бассейне Припети, Березины, 3. Буга, 
Немана и даже на Ю. по среднему Днепру.

Со второй половины IX в. и несколько раньше имеются уже более на
дежный историчесшя свидетельства о населеши Европейской Poccin. Въ русскихъ 
л е т о п и с я х ъ  приведешь подробный перечень славянскихъ племенъ и указаны 
территорш ихъ поселешя. Въ эту эпоху населеше Восточной Европы можно пред
ставить въ следующемъ виде: сл ав я н е занимаютъ пространство отъ севервыхъ 
пределовъ Валдайской возвышенности по верховьямъ Волги, Западной Двины и 
Днепра на В. до Оки, на Ю. до Чернаго моря по Днепру и Днестру, до Кар- 
патъ на 3. Къ С.-З. отъ славянъ живутъ литовцы , по восточному берегу Бал- 
тшскаго моря, по нижнему теченда Западной Двины и Вислы и по Неману. Все

*) По разсказу Геродота, охотникъ влезаетъ на дерево, а ученая лошадь ложится на 
брюхо, чтобы ее не увидЪлъ зверь. Когда звЬрь раненъ, то охотникъ вскакиваетъ на коня, 
и при содействш собаки догоняетъ его.



373

пространство къ С. и къ В. отъ славянской территорш занято различными фин
скими племенами, за искдючешемъ только средней и нижней части бассейна 
Камы и ближайшихъ частей волжскаго бассейна, гд'Ь жили болгары . Весь югъ 
Россш, отъ Днепра и далее на В. занять быль различными кочевниками: х а з а 
рами (ао нижнему течешю Волги и Дона), уграми или венграми, пе ч ен е-  
гами (къ Ю. и къ Ю.-В. отъ хазаръ).

Среди славянъ летопись насчитываете 
10 крупныхъ племенъ *): к р и в и ч и  (Нов- 
городсше, Полощйв' и Омоленсше), по вер
ховьями Волги, ио реками невокаго бассейна 
и по верхнему течешю Днепра и Зап. Двины; 
дреговичи, между Березиной и Припетыо; 
радимичи, къ В. отъ верхняго Днепра, по

р. Сожи; в я ти ч и  по р. Оке, с е в е р я н е  по 
Десне и Сейму, д р евл ян е  по Прнпети, по
л я н е  по среднему Днепру, уличи  и ти
верцы  по 10. Бугу и Днестру до Прута на 
3. и до берега Чернаго моря на Ю. Наконецъ, 
по северо-восточными склонамъ Карпатъ и 
по р. 3. Бугу жили буж ане или дулебы .

Какъ уже раньше указано, большинство ученыхъ въ настоящее время при- 
нииаютъ, что родиной славянь были Карпаты, откуда они разселились на 3. 
(западные славяне), на В. (восточные славяне) и на Ю. (славяне Балканскаго 
полуострова). По крайней мЬре относительно восточныхъ славянъ можно счита ть 
уже доказанными, что самые ранше следы ихъ пребывашя находятся именно на 
Волыня по р. 3. Бугу и по Припети, а отчасти и по всему течешю Днестра. 
Къ сравнительно более позднему времени относятся славянсшя могилы по верх
нему Днепру, на Валдайской водораздельной возвышенности и вообще на всей 
славянской территорш IX века.

Следуетъ упомянуть еще о Т м утараканском ъ к н я ж еств е , несомненно 
славянскомъ, которое существовало въ нынешней Кубанской области и въ 
IX— X вв. сохраняло постоянную связь сь пдеменемъ северянъ (Черниговское 
княжество), а позднее было отделено отъ остальной славянской территорш 
ордами кочевниковъ, и постепенно всяшя сведешя о немъ прекращаются.

Чтобы покончить съ древностями Россш, бассейна—волоки—Дн'Ьпръ) проникали до
прпведемъ еще взглядъ Д; Иловайскаго на Чернаго моря п до Константинополя, где
происхождеше русскаго государства. Онъ рб- служили въ качестве наемныхъ воиновъ. 
шительно возстаетъ противъ такъ называв- . Точно также опровергаетъ онъ и тождество 
мыхъ норм анистовъ , т. е. сторонниковъ- руссовъ съ горманскимъ племенемъ г о то в ъ, 
норманскаго происхождешя племени рус- которые, какъ известно, въ III и IV вв.
совъ, которое, по пряному сказание дето- после Р. Хр., подъ своими владычоствомъ
писи, положило основаше русскому государ- объединили сарматшя, скпосшя и, вероятно, 
ству. Въ н о р м ан н ах ъ  (в ар я гах ъ , с к а н - славянсшя иломена южной Poccin. По мненпо 
ди навах  ъ) онъ видитъ не более, какъ известнаго историка Иловайскаго, „Русь,
наемныя дружины, которыя постоянно трево- основавшая, Русское государство, было не
жили набегами побережье БалтШскаго моря только племя туземное, но и славян- 
v. по главному водному пути (реки новскаго скос“ **).

Приводемъ еще несколько свЬдешй о р уссахъ , племени интересномъ для 
исторш Poccin. Руссы вели торговлю въ обширныхъ пределахъ и делали наббги

*) См. „Карту разселешя славянскихъ племенъ Восточной Европы IX в.44, приложен
ную къ лекщямъ нроф. Серодонина 1895 —96 г.

**) Ом„ Д. Иловайсшй „Разыскашя о начале Руси44, Москва, 1876 г., стр. 268 и 269
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на Константинополь, Малую Азш и на персидскш берегъ Касшйскаго моря, а 
поэтому ихъ знали греки, арабы, немцы и армяне въ IX, X и XI стол1тяхъ.

У нйкоторыхъ греческихъ писателей су- 
ществуетъ пзвйсие, что въ южной Россш 
обитало воинственное племя дромиты или 
руссы, которые имЪли сношешя съ Визан- 
rieio еще въ У Ш  в. *), следовательно го
раздо раньше пресловутаго 862 г., когда, по 
летописи, были призваны варяги. Очевидецъ 
арабъ Ибнъ-Хардабедъ * 2) описываетъ торго
вый сношешя руссовъ съ соседями въ IX в. 
По его свидетельству руссы принадлежать 
къ племени славянскому, отправляются съ 
самыхъ дальнихъ концовъ земли славянской 
къ берегамъ моря Средиземнаго (Румъ) и 
тамъ продаютъ меха бобровъ и лисидъ, а 
также и мечи. Купцы pyccnie плаваютъ так
же по реке Славонш (Волге), входятъ въ 
море Джурджанъ (Касшйское) и привозятъ 
свои товары на верблюдахъ даже до Багдада. 
Другой арабъ Ибнъ-Фацланъ во время своего 
путешеств1я  ивъ Багдада по Итлю (Волге) 
въ страну болгаръ и обратно (въ 921 —

922 гг.) хорошо изучилъ руссовъ и описы
ваетъ довольно подробно ихъ внйшнШ видъ, 
вооружеше, одежду (татуировка), способъ 
торговли, релииозные обряды и въ особен
ности подробно обряды погребешя (доброволь
ное сожжеше на костре умершаго девушекъ) 
и т. д .3). По свидетельству другихъ4) араб- 
скихъ писателей конца IX и начала X вв., 
руссы были народъ славянскШ, дЬлившШся 
на 3 группы: куябовъ (Шевъ), сливянъ 
Новгородскихъ и группу Арцанги (вЬроятно 
Ряванъ или Ростовъ въ Ярославской губ.). 
Съ другой стороны есть указашя на то, что 
руссы были не славяне, такъ какъ, напр., 
днепровсше пороги имели различныя назва- 
ш я на языке руссовъ и по-славянски: 
УльворсигОстровунипрагъ, Эйфаръ - Лея- 
сьтъ, Баруфорогъ-Вульнипрагъ и др. 5). 
Притомъ же есть свЪдЬшя о томъ, что руссы 
покорили сосЬдшя славянсюя племена и 
господствовали надъ ними.

Изъ многочисленныхъ свидетельству какъ историческихъ, такъ и археодо- 
гическихъ, можно вывести заключеше, что руссы того времени (IX— XI вв.) стояли 
на сравнительно высокой степени культуры и образовали нацш, въ значительной 
степени сплоченную. Такъ, напр., у нихъ существовало производство тканей, до
вольно тонкая отделка украшенш (серебряныя и золотыя кольца и перстни, 
браслеты, бусы, бубенчики и т. д .), выделка кожъ (обувь и между прочимъ най
дена была железная сапожная подкова), найдены были ножницы для стрижки 
овецъ, муравленная посуда, железный серпъ, что показываетъ на заняга земле- 
дел!емъ и ремеслами и т. д. Наконецъ, по одному известш руссы въ конце X в. 
вмели уже письменность 6).

Территор1я, занятая славянами въ такомъ положенш ихъ, какое мы видимъ 
въ IX в., незначительная, сравнительно съ современною площадью разселешя рус- 
скихъ, сама по себе была все-таки сдишкомъ обширна, чтобы въ короткое время 
быть прочно объединенною вокругъ какого-либо одного центра, и поэтому мы 
съ самаго-же начала русской нсторш видимъ три местные центра: Новгородъ у 
волховскихъ славянъ, Полоцкъ на 3. Двине у кривичей и Шевъ въ бассейне Днепра.

*) Въ 773 г. ВизантШсшй иыператоръ, отправляя флотъ противъ болгаръ, воспользо
вался русскими кораблями— см. О. ВильчинскШ „Начало Руси по сказашямъ современнл- 
ковъ и кургановъ“ Спб. 1892 г., стр. 4.

2) Ib id . стр. 7.
3) Ib id . стр. 25— 31.
4) См. Д. А. Хвольсонъ: „Нввйсия о хазарахъ, буртасахъ, болгарахъ... по Ибнъ-Даста“; 

А. Я. Гаркави: „Сказашя мусульманскихъ писателей о славянахъ и русскихъ44, Спб. 1870 г.
5) Въ назвашяхъ руссовъ(Ульворси, Эйфаръ)мшше видятъ искаженн. нормаисюя имена.
6j Арабъ Ибнъ-эль-Надимъ сообщаехъ (987— 988 г.), что одинъ ивъ царей горы Кабка

(Кавказъ) отправилъ посла къ князю руссовъ, и этотъ посолъ, возвратившись, привезъ пись
мена, выр$занныя на кускЬ бЬлаго дерева. См. 0. ВильчинскШ,.стр. 62.





376

Географическое положеше наДнйпрй, у ве- 
ликаго воднаго пути, счастливый услов1я 
почвы и климата, несомненно, бол§е всего 
благопр1ятствовали Шеву и действительно 
онъ прежде всего выдвинулся и сделался 
„матерью русскихъ городовъ“. Но именно 
вслЬдств1е своихъ преимуществу сравнительно 
съ бол^е северными землями, Шевъ чаще 
другихъ древнййшихъ русскихъ городовъ 
подвергался нападенш вражескпхъ народовъ. 
Пороки дикихъ кочевниковъ, безпрестанно 
приливавшихъ съ В. изъ глубины Азш: 
авары, хазары, угры (венгры) печенеги, по
ловцы и, наконецъ, татары— мешали его спо
койному и правильному развит!», постоянно 
сокрушая еще не успевшую окрепнуть госу
дарственность и культуру. Колонизащя и 
прочная оседлость шла гораздо успешнее на 
0. и C.-В., чемъ на 10. Въ то время какъ 
на С. отъ Днепра руссше поселенцы могли

безпрепятственно вырубать леса и основы
вать прочныя посолешя, встречая лишь бе- 
вобидныхъ финновъ, сравнительно легко 
уступавшихъ натиску новыхъ пришлецевъ 
и мирно сливавшихся со своими завоевате
лями, движете на югъ встречало непреодо
лимый препятств1я въордахъ дикихъ воин- 
ственныхъ кочевниковъ, да и собственную 
свою территорт приходилось постоянно от
стаивать съ оруж1емъ въ рукахъ и оборо
няться отъ набеговъ хищническихъ племенъ. 
Неоднократно целыя обширныя области опу
стошались огнемъ н мечемъ дикихъ варва- 
ровъ и все населеше избивалось или уводи
лось въ неволю. Понятно поэтому, что ко
лонизащя на IjO. пошла успешно только въ 
недавнюю эпоху, когда сила кочевой степи 
была окончательно сломлена, а до этого 
времени подвигалась очень медленно, подъ 
защитою передовыхъ постовъ казаковъ.

Тотчасъ-же поел’Ь знаменитаго Батыева нашеств1я, когда вся Русь, еще не 
уславшая въ достаточной степени сплотиться, подпала подъ многовековое рабство, 
начинаютъ возвышаться северные и северо-восточные центры государственной 
жизни. Сначала Суздаль и его преемникъ Влади м1ръ, а потомъ Москва начи
наютъ оказывать свою притягательную силу, и все города и удельный княжества 
северо-восточной Руси одно за другими сливаются въ новое государство, крепко 
сплоченное, сильное своими единодержав1емъ и нацюнальнымъ духомъ населешя, 
закалившагося въ безпрестанной, упорной борьбе за существоваше съ суровою 
северною природою.

Вотъ здесь-то, въ неприглядной по природными ускшямъ местности, среди 
дремучихъ лесовъ и болотъ, и сложилась могучая р а са  вели к ороссов ъ . Эле- 
ментъ южанина (по месту своей первоначальной родины— прикарпатской области) 
славянина какъ-бы вдохнули энергии, бодрость и предпршмчивость въ угрюмую 
природу коренного обитателя страны— финна, который, съ своей стороны, сооб
щили великороссу веками выработанную способность къ настойчивому, упорному 
труду и склонность къ усидчивости на одномъ месте, съ трудомъ завоеванномъ 
у неблагодарной природы.

Повидимому, финская кровь охладила ры- 
царешй пылъ славянина. Мы видимъ, что 
юго-западный оплотъ славянства, Галищя, 
уцелевшая при первомъ погромй Батыя, 
очертя голову боролась съ татарами. Желая, 
во чтобы то ни стало, защищать свою незави
симость, она истощила вей свои силы въ про
должительной неравной борьбЬ и окончила 
темъ, что черезъ столЗше подпала подъ вла
дычество Польши. Подобнымъ же образомъ 
надолго сошелъ съ политической сцены 
Шевъ, Новгородъ-С'Ьверскъ и вообще вся 
южная и юго-западная Русь.

Совершенно иной образъ д&йств1я усвоили

себЗ}, съ саиаго начала, великороссы. Уяа1 
Александръ НевскШ, покрывипй себя славою 
военныхъ подвиговъ, склонился передъ не
обходимостью и изъявилъ покорность хану. 
Князья же владим1рсте и московсше, напе- 
рерывъ другъ передъ другомъ, стараются 
снискать себй благоволете татаръ, но оста
навливаются даже передъ унижешями, йздятъ 
въ орду съ дарами, управляютъ въ своихъ 
владйшяхъ отъ имени хана и не иначе, какъ 
съ его утверждешя и т. д.

А. между тЬмъ, нодъ личиною покорности 
п преданности, князья московские незаметно 
усилили свое могущество, сконцентрировали



377

подъ своею единодержавною властью, при 
помощи самихъ же татаръ, значительную 
территорш и въ подходящШ моментъ cpasy

нанесли своему противнику верно равсчп- 
танный и решительный ударъ, отъ котораго 
тотъ не могъ уже поправиться.

Можно, пожалуй, сказать, что великоросса, обладавшаго вышеуказанными 
характерными чертами смЗяланнаго типа, воспитала и окончательно сформировала 
двойная вековая борьба: съ суровою природою и съ татарами.

Типъ м ал ор осса  точно также сложился подъ вл1яшемъ историческяхъ и 
бытовыхъ условШ.

О родословной малоросса, какъ можно уже видеть изъ предыдущаго, можно 
делать только бол$е или мен-Ье вйроятныя гипотезы. Современная наука еще не 
можетъ удовлетворительно объяснить степень родства или преемственности, прямой 
или косвенной, которая связываетъ нын'Ьшнихъ обитателей Украйны съ древними 
жителями южной Росеш. Несомненно только одно, что славяне съ самыхъ древн!и1- 
шихъ временъ постоянно соприкасались и, конечно, смешивались со всевозмож
ными кочевниками, поселявшимися въ южно-русскихъ степяхъ на более или менее 
продолжительное время, до полнаго своего исчезновешя, какъ отдельнаго племени, 
или-же только проходившими этимъ путемъ въ Западную Европу.

Въ настоящее время малороссы — почтя 
исключительно земледельцы и люди самаго 
мирнаго нрава. Но въ прежшя времена, на 
протяженш многихъ вековъ, война была по- 
стояннымъ явлешемъ въ степныхъ равни- 
нахъ Малороссы, и жители ея во всякое 
время должны были быть готовыми къ на
бегу хищническихъ кочевниковъ: или встре
тить ихъ оруж1емъ, или поспешно бежать. 
Застигнутые врасплохъ, немилосердно из
бивались или уводились въ неволю. Уже во 
второй половине ХУ в. въ безопасности отъ 
такихъ набеговъ были только значительные 
города и крепости, такъ какъ татарсше 
отряды, появлявпйеся неожиданно, заключали 
иногда до 80 тысячъ человекъ лихихъ на- 
ездниковъ, и поэтому на всей территорш, 
подверженной нападешямъ, совершенно не
возможны были мирные поселенцы въ се  ̂
лахъ, хуторахъ или неболыинхъ городахъ.

Для борьбы съ монгольскими отрядами 
грабителей, самылъ ходомъ историческихъ 
событШ въ Украйне, выработались издавна 
подобный же военный дружины, стяжав- 
ппя себе громкую славу подъ имепемъ ка- 
зако.въ *). Современные Украпнше мало
россы въ большинстве случаевъ представ- 
ляютъ потомковъ каваковъ, обратившихся 
къ мирному занятно 8емлед'1шемъ, после 
того какъ миновала необходимость въ воен
ной организацш. Сами казаки представляли

постоянную армт, въ ряды которой стека
лись все люди „независимые44, искаввпе сво
бодная образа жизни и простора для своей 
удали Въ более поздше периоды главный 
контингентъ казаковъ составляла бывпйе 
крепостные, бежавшие преимущественно изъ 
польской Малороссы отъ угнетошя пановъ, 
а также вследств1е притеснешя православ1я. 
изъ подобныхъ же бЬглецовъ но преиму
щественно изъ великорусскихъ областей, въ 
то же время составлялись воинства Донскихъ, 
Поволжскихъ и Уральскпхъ казаковъ. Все 
эти храбрецы явились естественнымъ про- 
тиводейств1емъ татарскииъ кочевникамъ и 
составляли элементъ во многомъ подобный 
последнпмъ. Подобно монгольскимъ кочевни
камъ казаки мало были привязаны къ по
стоянному месту жительства, очень мало за
нимались земледЫемъ, а самымъ обыкно- 
воннымъ 8<анят1емъ для нихъ въ мирное 
время было рыболовство, охота въ степяхъ, 
отчасти торговля солью и рыбными продук
тами (чумаки). Но самое главное занятш 
этой вольницы составляла война. Первона
чальный оплотъ христнскаго населешя 
противъ мусульманскихъ хпщниковъ на 
Украине образовался далеко внутри страны, 
около Переяславля, Чигирпна, Канева, а позд
нее дал-Ье на 10. около города Черкассъ. Но 
постепенно, передовые укрепленные казацше 
посты передвигались на 10., а следомъ ва

*) „Казакъ44 по всей вероятности слово тюркскаго корня. Предполагаютъ, что это 
слово въ переводе означаетъ „вольный человЬкъ" и удержалось въ названы „киргпзъ-кай- 
сакъ44. Въ Орде „казаками44 называли низшШ классъ войска.
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ними двигались и мирные поселенцы. На 
отвоеванныхъ у степныхъ кочевниковъ зем- 
ляхъ быстро выросталн хутора, села и го
рода. Въ конце XVI стол'Ь^я казаки пере
несли свои укрепленный позицщ уже да
леко на Ю. и здесь, на низовьяхъ Днепра, 
на низменныхъ, покрытыхъ густымъ высо- 
кимъ камышемъ днйпровскихъ островахъ, 
среди пороговъ и скалистыхъ береговъ реки, 
основанъ былъ главный военный лагерь 
казаковъ— Сгъчь, которая, по месту своего 
положешя, называлась запорожскою, откуда 
произошло назваше запорооюскге казаки 
или запорожцы. Завладевъ выходомъ въ 
море, казаки начали платить татарскимъ 
хищникамъ той же монетою, и вскоре эта 
вольница, ряды которой постоянно увеличи
вались (такъ какъ массу угнетеннаго кре
постною зависимостью люда привлекала ди
кая свобода и привольная жизнь) — заста
вила трепетать мусульманскихъ разбойни- 
ковъ. Въ XVII в. казацкое воинство состояло 
уже, по меньшей мере, изъ 120,000 челов. 
Крымъ, побережье Чернаго и Азовскаго мо
рей, даже малоаз1атскШ берегъ постоянно 
подвергались нападешямъ отважныхъ ка- 
зацкихъ удальцовъ, которые на своихъ лег- 
кихъ судахъ пчайкахъ“ выплывали въ море 
изъ устъевъ Днепра, грабили и опустошали 
мусульманское прибрежное населеше.

Впоследствш, когда уже сила татар-

скихъ кочевниковъ была окончательно слом
лена, еще долго населеше Украины сохра
няло свою воинственность и духъ вольности, 
что выразилось целыиъ рядомъ кровопролит- 
ныхъ возстанШ сначала противъ польскаго 
владычества и посягательствъ католпцивма, 
а повднее и противъ русскаго правительства. 
Казачество, какъ независимое воинство, въ 
половине XVIII в. уже не существовало, но 
отголоски прежней дикой вольности еще 
долго проявлялись и постепенно центры 
мятежей перешли далее къ В., на Донъ, ни
зовую Волгу и Уралъ (Булавинъ, Разинь, 
Пугачевъ).

Съ окончательнымъ замирешемъ Мало- 
россШской Украины, казаки здесь окончили 
свою историческую роль, и остатки ихъ пра
вительство переместило на новыя „Украины;<, 
на Кавказъ (Кубанское и Терское казачье 
войско), и въ Сибирь (Алтайсше, Амурсш 
и др. казаки), но въ виде особаго рода кон- 
наго войска казаки Донсше и Уральсше от
части также сохраняютъ свое прежнее воен
ное устройство. Замечательно, что, несмотря на 
сильную разницу этнограф и ческаго происхож- 
дешя, все перечисленные казаки въ значи
тельной мере походятъ на прежнихъ малорос- 
с1йскихъ казаковъ: по чертамъ домашняго 
быта, по одежде, даже по типу и по языку. 
Но особенно напоминаютъ прежнихъ воин- 
ственныхъ казаковъ наши терцы и кубанцы.

Возвратимся теперь къ характеристик^ типа малоросса. Въ настоящее время, 
по мнЗшш н'Ькоторыхъ изслФдователей, даже въ т'Ьхъ мйстахъ, гд'Ь происходить 
соприкосновеше и см^шеше малорусскаго и великорусскаго племени —  разница 
между ними довольно значительна. Указываютъ даже на разницу въ антрополо- 
гическихъ признакахъ. Такъ: у малороссовъ голова вообще шире и короче (крайнШ 
брахи ц еф ал и зм ъ ), затылокъ болйе плоскш, средшй фазм^ръ роста больше, ч^мъ 
у великороссовъ, у нихъ чаще встречаются темнорусые волосы и Kapie глаза. Во
обще заметно превосходство малороссовъ надъ великороссами въ физическомъ 
отношенш. У первыхъ, въ среднемъ, чаще встречаются рослые, статные и красивые *), 
чемъ у последнихъ, хотя мускульная сила у нихъ развита, въ среднемъ выводе, 
меньше, чемъ у типичныхъ великороссовъ. Женщины малороссшсшя, по большей 
части, отличаются гращозностью, красивою наружностью и склонностью къ опрят
ности и изящному **). Въ общемъ, пожалуй, можно сказать вместе съ Реклю ***), 
«что малороссы превосходятъ великороссовъ природнымъ умомъ, насмешливостью, 
ирошею, природнымъ вкусомъ, воображешемъ живымъ и въ то-же время сдержан- 
нымъ... Но зато они не обладаютъ практическимъ смысломъ великоросса; они мс-

*) Преимущественно изъ малороссовъ набираются гренадеры и кавалеристы.
**) Малорусская хата, всегда на-чисто выбеленная известкой, въ общемъ содер

жится въ гораздо большей чистоте, чемъ великорусская изба, но въ архитектурномъ отно
шенш, по большей части, уступаетъ последней.

***) „Земля и Люди“ , т. V, стр. 177, 178.
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Hie солидарны между собою *), мен'Ье настойчивы въ преследовали цели, легче 
останавливаются на полнути и не умеютъ такъ хорошо совладать съ неблаго- 
пр1ятными обстоятельствами; вообщ е они бо л ее  даровиты , но м ен ее  эн ер
гичны». Къ этой характеристике знаменитаго географа можно еще прибавить, 
что малороссъ сравнительно съ великороссомъ скорЬе упрям ъ, чемъ н астой - 
чивъ и силенъ волею, сравнительно съ последнимъ, лен и въ  и н ер а сто р о-  
ропенъ, наконець, до крайности к онсервативенъ , въ особенности, что касается 
домашняго обихода. Истинный земледелецъ, «хохолъ» (малороссъ) искренно лю- 
битъ землю, живетъ только ея дарами и, въ большинстве случаевъ, презираетъ 
все иныя заня^я, предоставляя ихъ «москалю», «кацапу» (великороссу) или 
вездесущему въ Малороссш еврею.

Третья ветвь русскихъ славянъ, белоруссы , занимавшее западную часть 
верхняго бассейна Днепра **), представляютъ потомковъ древнихъ кривичей, 
дреговичей и древлянъ. Сравнительно съ великороссами и малороссами они 
подверглись меньшему смешенш съ неславянскимъ элементомъ. Область ихъ, на
полненная болотами, топями и непроходимыми трясинами, въ силу самыхъ своихъ 
физическихъ условш, была защищена отъ наплыва новыхъ этнографическихъ 
элементовъ, которые предпочитали обходить на своемъ пути эти негостепршмныя 
земли, где, по выражент Наполеона I, къ четыремъ стих!ямъ— воде, огню, земле 
и воздуху, присоединяется пятая, не менее трудноодолимая— грязь.

Белоруссы, отличаясь по языку какъ отъ Полякова, такъ и отъ малороссовъ 
и великороссовъ, представляютъ, однако, большое сходство съ двумя последними 
по коренному типу. По мнешю некоторыхъ изследователей, у белоруссовъ более, 
чемъ у двухъ вышеописанныхъ ветвей русскаго народа сохранились черты древ
нихъ славянъ. Но многовековая борьба съ неблагопр1ятными жизненными усло- 
в]ями, нездоровый климатъ, продолжительный гнетъ чужеземныхъ властителей 
края— поляковъ и неоднократныя опустошешя, которымъ подвергались жители 
этой территорш, бывшей долгое время ареной борьбы Москвы съ Литвою и Поль
шею, когда (особенно въ XVII столетш) по стране поочередно проходили то 
ляхи, то москвитяне, то казаки, предавая все встречавшееся по пути огню и 
мечу— все эти неблагопр1ятно сложивпйяся обстоятельства плохо отразились на 
белоруссе. И въ настоящее время белорусше крестьяне живутъ въ крайней 
бедности, по большей части въ крошечныхъ, полуразвалившихся, до крайности 
грязныхъ хижинахъ. Самый наружный видъ ихъ свидетельствуетъ о крайнемъ 
истощенш и нездоровой обстановке жизни. Белоруссы въ общемъ малорослы, бо
лезненны ***), до крайности нечистоплотны, имеютъ вялый и унылый видъ.

*) Какъ увидимъ далЬе, въ малороссШскихъ губершяхъ характерное для всликорус- 
скихъ крестьянъ общинное вемлевладЬшо заменено подворнымъ.

**) Губ. Витебская, Могилевская, большая часть Минской и западные уезды Смо
ленской, а также часть Гродненской.

***) Среди белоруссовъ распространена особая бол'Ьзпь „колтунъ“, состоящая въ томт, 
что волосы на голов'Ь склеиваются.
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Взглядъ на экономическое положеше и промышленность въ Россш.

По величин^ своей территорш, по количеству населешя, по своему значенш 
вь политическомъ Mipi Росшя, безспорно, великая держава. Достаточно указать 
хотя бы на коллоссальный бюджетъ нашего государства: въ текущемъ году на 
различныя государствеяныя потребяостя ассигновано 1 .5 7 1 .7 3 2 ,6 4 6  руб. *). 
Однако же, какъ уже выше указано, огромныя площади, входящ1я въ составь 
Имперш, представляются весьма малоценными для человеческой культуры и почти 
съ уверенностью можно сказать, что большая часть такихъ земель, какъ тундры 
дальняго севера или безплодныя пустыни юго-восточной окраины россшскаго госу
дарства никогда не будутъ представлять цвйтущихъ, густонаседенныхъ и куль- 
турныхъ провинцш, такъ какъ эти местности являются «обиженными природою». 
Но въ Россш еще пустуютъ обширныя площади и такихъ земель, которыя, даже 
и въ настоящемъ своемъ виде, вполне пригодны къ поселенш культурнаго чело
века и изобилуютъ естественными ’богатствами. Не говоря уже про таюя области, 
какъ Амурскш край и мноия друия части Аз1атской Россш, даже по сю сторону 
Урала населеше еще очень далеко отъ предельной плотности.

Достаточно указать хотя бы на мноия гу- 
берши черноземный, где плотность населе
шя почти везде колеблется около 40 чело- 
в§къ на 1 кв. версту, спускаясь кое где 
даже до 20 чел. съ неболыпимъ (Уфимская, 
Самарская), между тймъ какъ, судя хотя бы 
по примеру другихъ черноземныхъ же гу- 
бершй, где физичесшя и экономичесюя усло- 
в1я и весь ходъ промышленной жизни мало 
отличаются отъ остальныхъ губернШ, можно 
заключить, что плодородная почва, при на
личности благопр!ятныхъ климатическихъ 
условШ можетъ вместить на 1 кв. в. более 
80 человекъ даже чисто земледгъльческаго 
населешя. Но понятное дЬло, что плотность 
эта можетъ очень сильно увеличиться, если' 
населеше обращается къ более выгоднымъ, 
неземлед’Ьльческимъ заш тям ъ . Мы видимъ, 
что наиболее плотно населены у насъ имен
но нечерноземныя губернш, где физичесшя 
услов1я несравненно хуже, ч£мъ, напр., юго- 
западныя области Европейской Poccin, но 
где населеше уже давно перестало добывать 
себе средства къ существовать) исключитель

но земледЗшемъ. Однако же, въ западно- 
европейскихъ государствахъ есть примеры 
несравненно большей плотности населешя 
чймъ въ нашихъ промышленныхъ районахъ. 
ВъБельгш, напр.,живетъ въ среднемъ 236 чел. 
на 1 кв. в., 'а въ наиболее густо населен
ной провинщи, въ Брабанте, даже около 
400 чел. (396,8).

Наконедъ, въ городахъ населеше достига- 
етъ уже поразительной плотности, такъ въ 
Петербурге, на пространстве около 100 кв. в. 
живетъ 1.267.000 жителей, что составляетъ 
12.670 чел. на 1 кв. в. Изъ этого видно, 
что современное населеше составляетъ еще 
совершенно незначительную долю того числа 
жителей, которое можетъ поместиться на 
этой территорш при другихъ услов!яхъ. Если 
Poccin уже и при настоящей плотности на
селешя представляетъ сильное государство, 
то въ будущемъ ея могущество несомненно 
еще сильно возрастетъ, когда природныя бо
гатства страны будутъ эксплоатироваться бо
лее полно, чемъ это происходнтъ въ настоя
щее время.

«Р ош я находится теперь въ перюд1; возрасташя», говорить Рекло **): «она 
рас-тетъ даже, помимо воли правительства, такъ сказать, притягательнымъ д£й- 
ств1емъ своего могущества: многочисленные аз1атск!е народы, даже государства,

*) Всеподданнейший докладъ министра финансовъ о государственной росписи дохо- 
довъ и расходовъ на 1899 годъ.

**) Земля и люди, т. V, стр. 27.
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тягстЗютъ къ вей и лостепевно лостуваютъ въ вассальвую зависимость, прежде 
ч$мъ перейти въ полное подданство и окончательно слиться съ импер1ею.

Во всей Россш города, въ среднемъ, от
стоять другъ отъ друга на разстояшп около 
90 верстъ, тогда какъ въ привислянскпхъ 
губершяхъ, которыя, по плотности населешя 
и по характеру экономической жизни, бол^е 
Bcixi другихъ областей Россш напоминаютъ

Западную Европу, сроднее разстояше между 
городами достигаетъ лишь 16— 17 в. Число 
городскихъ жителей, по отношешю къ общему 
количеству населешя, составляетъ лишь около 
]21Ь%, а сельское около 871 /2% , т. е. глав
ная часть населешя— поселяне.

Сельское же наеелеше, конечно, состоитъ исключительно изъ землед'Ьль- 
девъ. Кроме того, въ н^которыхъ местностяхъ, преимущественно въ илодородныхъ 
черноземвыхъ областяхъ, большое число административныхъ дентровъ, получив- 
шихъ назваше «у’Ьздвыхъ городовъ», по составу населешя и по характеру его 
завятШ должны быть отнесены скорее къ селамъ, ч^мъ къ настоящимъгородамъ: 
такзе «города» влэдйктъ значительными пространствами земли и большая часть 
населешя заработываетъ себ’Ь средства къ существование исключительно сельско- 
хозяйственвымъ трудомъ. Поэтому можно смело сказать, что въ Росши самымъ глав- 
нымъ завяыемъ населев]я является сельское хозяйство и преимущественно землед1ше.

Правда, есть местности, напр., въ центральной промышленной области— въ 
губерн]яхъ: Владим1рской, Нижегородской, отчасти въ Калужской, Рязанской, Яро
славской, Костромской и др., где часть сельскаго населешя, местами даже очень 
значительная, почти отрешилась уже отъ сельскаго хозяйства и ищетъ себе за- 
работковъ частью въ разныхъ областяхъ кустарной промышленности, частью на 
стороне, путемъ разнообразныхъ о т х о ж и х ъ  п р о ’м ы с л о в ъ .  Въ некоторыхъ 
районахъ сельскохозяйственныя з а н я т  отходятъ даже на второй планъ и пору
чаются слабосильнымъ членами семьи: женщинами, старикамъ и подростками, 
тогда какъ главные работники уходятъ на сторону, где находятъ более выгодное 
применеше своего труда.

Есть и друия местности въ Россш, где, при такомъ же преобладали сель
скаго населешя надъ городскими, значительная часть жителей добываетъ себе 
средства къ жизни не сельскохозяйственными трудомъ, или, вернее, не соб
ственно земледел1емъ: таковы местности на севере Россш, представлякнщя небла- 
гопр!ятныя услов!я для р а зв и т  земледел1я, где оно, даже и въ лучшихъ слу- 
чаяхъ, не въ состоянш прокормить наеелеше продуктами собственной его земли, 
и где крестьяне занимаются по преимуществу разнаго рода лесными промыслами: 
рубкою леса, гонкою смолы, охотою и т. п. Тоже на крайнемъ юге, въ степяхъ 
пр1азовскихъ и на пространстве между низовьями Дона и Волги, на предгорьяхъ 
Севернаго Кавказа, въ Крыму, где до сихъ поръ среди занятш населешя на пер- 
вомъ плане стоитъ скотоводство, а не хлебопашество.

Въ общемъ можно сказать, что п р о м ы ш л е н н о с т ь  о б р а б а т ы в а ю 
щ а я  поглощаетъ еще незначительную часть народнаго труда. Почти все эконо- 
мичесше рессурсы и главнейпие источники существовашя страны добываютъ н е 
п о с р е д с т в е н н о  э к с п л о а т а ц 1 с ю  п р и р о д н ы х ъ  б о г а т с т в ъ .
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Болышя группы населешя РоссШской Им- 
nepin, состоящ1я изъ рыболововъ, зв*ролововъ 
или кочующихъ скотоводовъ, пребываютъ 
еще въ настоящее время на первыхъ стадь 
яхъ промышленной цивилизащи. Сотни ты- 
сячъ людей: зыряне, лопари, само*ды, баш
киры, киргизы, калмыки, отчасти также и 
казаки уральсше, донсше, кубансше живутъ

почти что такъ же, какъ жили и древн*йпйе 
обитатели страны- Въ поискахъ за ежеднев- 
нымъ иропиташемъ одни плаваютъ по р*- 
камъ, друпе пускаются въ море, третьи бро- 
дятъ по л*самъ и тундрамъ... Сказанное от
носится къ Европейской Россш, но, конечно, 
это еще бол*е применимо къ обширнымъ 
пространствамъ аз1атскихъ влад*нШ.

Въ Европейской Poccin сравнительно весьма небольшая часть населешя на 
крайнемъ сйвер'Ь, на юг*, а также и на восток*, въ уральскомъ район* горно
заводской промышленности, существуетъ на счетъ особыхъ промысловъ, не им*ю- 
щихъ сельскохозяйственнаго характера: рыболовсгва, охоты, зв*ринаго промысла 
по берегамъ морей: бой моржей, тюленей, китовъ и т. д. или зарабатываютъ 
себ-fe пропиташе въ качеств* рабочихъ и мастеровыхъ въ рудникахъ и на гор- 
ныхъ заводахъ.

Несомненно, что одною изъ причинъ, при- 
вязывающихъ громадное большинство насе
лешя къ занятш землед*л!емъ, служить то 
обстоятельство, что почти все сельское на- 
селеше является собственникомъ земли. При^ 
надлежность земли крестьянамъ въ доста
точной м*р* объясняетъ любовь ихъ къ зеи- 
лед*лш и стремлеше, по возможности, не вы
ходить изъ области сельскохозяйственныхъ 
заработковъ.

Въ значительной степени вл!яютъ на ха- 
рактеръ сельскохозяйственной промышлен
ности различ]я въ формахъ зеылевладЬшя. 
Въ большей части Poccin, почти везд*, гд* 
распространено великорусское племя и от
части въ Малороссш и НовороссШскомъ кра*, 
распространено общинное, земмвладчъте, 
которое заключается въ томъ, что право вла- 
ш я и распоряжешя земельной площадью, 
причисляющейся въ известной общин*, при- 
надлежитъ всей совокупности ея членовъ, 
отдельные же домохозяева нм*ютъ право лишь 
срочнаго пользовашя небольшими, равными 
для вс*хъ долями общинной земли. Соответ
ственно равенству вс*хъ членовъ въ поль- 
зованш землею, и вс* повинности, лежапця 
на ,,M ipcKofiu  земл*, распред*ляются между

вс*ми общинниками равномерно. Отличитель
ною чертою общиннаго землевлад*шя слу- 
жатъ перщичесше переделы  земли между 
вс*ми членами общины: коренные переделы, 
переверстки, жеребьевки. На западной 
окраин* Европейской Poccin: въ Б*лоруссш, 
во многихъ малорошйскихъ и новороошй- 
скихъ губершяхъ, въ Царств* Польскомъ п 
въ прибалтШскихъ губершяхъ распространено 
подворное или участковое влад*ше землею.

Эти различ1я въ форм* землевлад*шя и 
землепользовашя вл*яютъ на самый харак- 
теръ сельскохозяйственной промышленности 
въ различныхъ м*стностяхъ, но услов1я ея 
р а з в и т  и даже на соотношеше между ко- 
личествомъ сельскаго и городскаго населешя 
въ томъ или другомъ район*. Изв*стно, что 
процентъ горожанъ гораздо значительнее 
именно на запад*, гд*, при существовали 
подворнаго влад*шя, поземельная собствен
ность съ течешемъ времени сильно дробится 
и бол*е пли мен*е значительная часть кресть
я н е  въ конц* концовъ, отрывается отъ земли, 
поступаетъ въ ряды городского пролетар1ата 
и зарабатываютъ себ* пропиташе уже иными 
средствами, связанными съ городского жизнью 
и индустр1альною промышленностью.

Площадь, находящаяся подъ сельскохозяйственною культурою *), въ на
стоящее время въ Европейской Poccin составляетъ уже бол*е одной пятой части 
всей поверхности ея, тогда какъ земли, совершенно неудобныя для зсмлед*!йя 
и безплодныя: песчаныя степи, тундры, голыя местности и т. д. занимаютъ бо- 
л*е одной четвертой всей территорш.

*) Въ Европейской Poccin крестьянамъ принадлежит^ въ общемъ, около 2/ 5 площади 
всей земли, вм*ст* съ л*самп, тундрами, безплодными степями и т. д. частнмиъ владЬль- 
цамъ— Vs? казн*, уд*льному в*домству и городамъ— г/5.
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Въ наиболее землед'Ьльческихъ районахъ, въ черноземной полоса, хлйбныя 
поля заннмаютъ даже болк  половины всей плошади, а въ нкоторыхъ густона- 
селенныхъ губершяхъ еще въ 1881 г. площадь распашки достигала 70  —  75%  
всей площади (губ. Воронежская 70%, Курская и Тульская 7 3 — 75% ) и въ на
стоящее время еще болк  увеличилась, такъ какъ, подъ вл1яшемъ нужды въ земл'Ь, 
крестьяне безпрестанно распахиваютъ свои выгоны, л'£са и даже м к та малопри- 
годныя для пашни, напр., косогоры, пески и т. д.

Изъ вскъ Европейскихъ странъ Р осш  производитъ наибольшее количе
ство зерновыхъ хл'Ьбовъ. Нисколько д'Ьтъ назадъ Росшя занимала по производ
ству хдковъ даже первое м кто въ св Ы , но за последнее время насъ опере
дила въ этомъ отношеши северо-американская республика. Чтобы иметь пред- 
ставлете о количестве зерновыхъ хлебовъ, ежегодно собираемыхъ на поляхъ Ев
ропейской Россш, можно представить гигантски! закромъ, занимающш площадь 
въ б десятинъ (1 4 ,4 0 0  кв. саж.) и высотою въ 1 версту. Какое-нибудь реаль
ное изображеше этого количества является необходимостью, потому что ежегод
ный сборъ хлебовъ, выраженный числомъ пудовъ, оказывается слишкомъ гро- 
маднымъ и не вызываетъ въ.ум'й никакого представлешя: 2 .6 3 0 .0 0 0 ,0 0 0  пудовъ 
съ приблизительною ценностью на 1 .0 9 3 .5 6 9 ,1 0 0  рублей.

На Всероссийской Нижегородской выстав- поперечномъ с-Ьченш представляющШ ква- 
к& въ 189b г. съ цЬлыо дать наглядное изо- дратъ со сторонами въ l x/s саж., который 
бражеше этого огромнаго количества, соору- представляетъ объемъ сжегоднаго сбора зерна, 
женъ былъ столбъ* высотою въ 5 саж., а въ уменьшенный въ 1.000.000 разъ *).

Къ этому нужно еще присоединить стоимость другихъ продуктовъ земле- 
д^шя: картофеля, бобовыхъ растенш, свеклы, масличныхъ, прядильныхъ и др., 
чтобы получить ценность всехъ продуктовъ полеводства, которая исчисляется 
суммою отъ 14/ 2 до 3 милл1ардовъ рублей. Къ сельскохозяйственной промышлен
ности кромЬ этого следуетъ отнести еще скотоводство, садоводство, огородниче
ство, винодкне, а также и лесоводство (см. дальше). Разсмотримъ еще вкратце 
услов!я сельскохозяйственной промышленности въ различныхъ районахъ.

По характеру почвы въ Европейской Рос
сш можно установить три крупный области
1) въ северной половин^, приблизительно 
совпадающей съ площадью древняго распро
стран и л  ледниковъ, распространены такъ 
называемый подзолистыя почвы (мйстныя 
назвашя: луда, бгьлякъ, сивецъ светло сЬ- 
раго цв-Ьта, крайне мелкозернистыя, состоя
щая, главнымъ образомъ, изъ мельчайшаго 
мучнистаго песка) суглинки и супеси; въ юж

ной части этой области, т. е. въ централь
ной Poccin (отчасти также и на юго-запад
ной окраин^) залегаютъ сгьрыя лгьсныя 
земли темносераго цвйта, обыкновенно сло- 
емъ въ 3—4 вершка, съ характернымъ строе- 
шемъ, по которому легко можно узнать землю, 
долгое время бывшую подъ л4сомъ, даже 
послй того какъ лЬсъ вырубленъ п площадь 
эта превращена въ пашню **). Среди этихъ 
преобладающихъ почвъ въ северной и цент

*) Относительное количество различныхъ хлМовъ изобралсено было на этомъ столбЪ 
слоями различной величины: рожь 123.693 300 четвертей, овесъ 102 080-700 ч., ячмень 
82.526,700, яровая пшеница 28.952. 400, озимая пшеница 24.417.800, гречиха 7.270-900, 
просо 7.204.000, кукуруза 4.246. 100 четвертей. . .

**) Характерное строеше заключается въ томъ, что подъ поверхностнымъ тонкимъ
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ральной части Европейской Россш повсюду 
встречаются иловато-болотныя почвы, а 
также перегнойных почвы на известковыхъ 
подпочвахъ (известнякъ, мель, мергель и 
т. д).. 2) Въ большей части южной Россш 
поверхность покрыта слоемъ чернозема, ко
торый тянется широкою полосою съ крайняя 
юго-запада въ сйверно-восточнонъ направле- 
нш къ Уральскому хребту. Почва эта рыхла, 
чернаго цвета,мелкозерниста, съ обнльнынъ со- 
держашемъ перегнояътгумуса (огъ 5до15°/о); 
средняя толщина слоя около 1 аршина (отъ V* 
до 3 арш.). По окраске и строенш черноземъ 
очень постепенно переходитъ къ подпочве, 
по большей части леесовой (рыхлая, мелко
зернистая, желтоватая почва, изобилующая 
минеральными солями). 3) На самыхъ окраи- 
нахъ южныхъ степей, у береговъ Черная, 
Азовскаго и Касшйскаго морей распростра
нены такъ называемый каштановыя почвы,

бураго цвета плотнаго строешя съ незначи- 
тельнымъ содержашемъ перегноя ( 1 ‘ /2—3°/о). 
Поверхностный слой здесь толщиною 2—4 
вершка, мало отличается отъ подпочвы кра
сноватой или буровато-рыжей, обыкновенно 
состоящей изъ мергелистой глины, суглинка 
или супеси морского происхождешя. Среди 
черноземныхъ или каштановыхъ почвъ раз
бросаны во множестве небольшими островами 
или пятнами солончаки или солонцы, за
ключающая большое количество различиыхъ 
минеральныхъ солей, особенно обыкновенной 
соли (поваренной). Во влажномъ состоянш 
солончаки обыкновенно очень вязки, но при 
высыханш превращаются въ очень твердую, 
почти каменистую массу, причемъ на по
верхности обыкновенно образуется светло 
серая илп белая корка более светлаго цвета, 
песчанистая и сильно соленая на вкусъ, отъ 
присутств1я соли.

Во многихъ м'Ьстностяхъ Россш громадное значеше для сельскаго хозяйства 
им'Ьетъ вопросъ о в л а г й ,  такъ какъ недостатокъ ея въ однихъ мйстахъ и из- 
бытокъ въ другихъ одинаково пагубны для земледЫя и требуютъ вт'Ьшательства 
человйчеекаго искусства для бол$е благогцнятнаго распред'Ьлешя этого наиболее 
важнаго фактора производительности почвы. Искусственныя сооружешя, для упра- 
влешя водами въ сельскохозяйетвенныхъ цФляхъ, бываютъ двухъ родовъ, съ со
вершенно лротивуположными задачами: о с у ш и т е л ь н ы я  сооружешя направлены 
къ освобожденш почвы отъ ненужнаго и дая?е вреднаго избытка влаги въ мйст- 
ностяхъ болотистыхъ, о р о с и т е л ь н ы я  же стремятся къ снабженш почвы вла
гою въ безводныхъ пространствахъ. И тЪ, и друия сооружешя въ конечномъ ре
зультат^ им'Ьютъ въ виду обращеы1е безплодныхъ земель въ культурное состояше, 
возвышеше производительности и доходности малоплодородныхъ полей и общее 
оздоровлеше местностей, вредныхъ по климату, вследств!е излишней сухости или

учреждешемъ особой экспедицш при М. Г. 
Имуществъ, ocymeHie болотъ получило пра
вильную постановку и широкое развптю. 
Первоначально работы эти были сосредото
чены въ Полйсьи, где въ короткое время н 
сравнительно съ небольшими затратами (око
ло 3 7 2  милл. руб.) осушено было около 
2.670,000 десят., и ценность вновь npio6pi- 
тенной плодородной земли надо оценить по 
крайней мере въ 55.000.000 р. Въ района 
осушительныхъ работъ *) въ очень скоромъ

На н-Ькоторыхъ окраипахъ Poccin подоб
н а я  рода г и д р о т е х н и ч е с ю я  сооруж еш я 
(преимущественно оросительныя) существовали 
уже съ незапамятныхъ временъ, какъ, напр., 
въ Туркестанскомъ крае, на Кавказе, въ 
Крыму, -въ самой же Poccin работы въ этомъ 
направленш начаты сравнительно недавно, 
можно сказать, даже не раньше текущая 
столЬия, да и то сначала только въ виде 
частичныхъ лопытокъ, безъ всякаго опреде
ленная плана. Только въ 7и-хъ ядахъ, съ

слоемъ серой земли помещается другой слой такъ называемый оргъховатой 8емли, которая 
при ударе лопатою легко распадается на небольшие комья величиною съ орехъ, окруженные 
какъ бы оболочкою изъ кремнезема пепельно-серая цвета. На основанш распространена 
этихъ характерныхъ почвъ доказано было, что въ прежше времена леса въ южной части 
черноземной полосы местами заходили очень далеко на югъ.

*) Который составляетъ огромную площадь въ 87г милл. десят., т. е. равняется почти 
7в части Францш.
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времени произошелъ коренной переворотъ: 
протяжеше водныхъ путей сильно увеличи
лось съ прорьшемъ каналовъ, а вместе съ 
темъ проложены были грунтовыя дороги п 
проведена целая сйть Пол'Ьсскнхъ железныхъ 
дорогъ, важныхъ не только въ промышлен- 
ноыъ, но п въ стратегпческомъ отношенш; 
населеше быстро воэрасло, поселешя пере
стали быть уединенными островками, поды
мающимися среди болотъ и всевозможным 
отрасли промышленности начали быстро раз
виваться. Доходъ казны со всей пловщдп 
болотъ прежде составлялъ только 1,640 р. 
въ годъ, а после осушительныхъ работъ, 
уже въ 1892 г. достигъ почти что 63,000 р.

Примера Полесья уже достаточно, чтобы 
судить о томъ важномъ значенш, какое мо- 
гутъ иметь для страны гидротехничесшя со- 
оружен1я. Вскоре после осушешя Пинскпхъ 
болотъ деятельность гидротехниковъ перене
сена была въ губорнш Петербургскую, Нов
городскую и въ прпбалтШсшя, которыя про
должаются еще п до настоящаго времени, 
при дйятельномъ участш мйстныхъ земствъ 
и многихъ частныхъ землсвладельцсвъ, а 
также осушительныя работы распространя
ются и на губ. Олонецкую, Вологодскую, Вят
скую, съ 1894 г. приступлено къ осуши- 
тельнымъ работамъ и въ Западной Сибири, 
именно въ Барабпнской степи, вдоль лиши 
строющейся сибирской железной дороги.

Что касается оросительныхъ сооруженШ, 
въ целяхъ борьбы съ неблагопр1ятнымь 
вл1яшемъ засухъ на урожаи, то и здесь 
правильный, систематичесшя Mepoupium и 
изыскашя начались лишь въ самоо недавнее 
время, уже въ 20-хъ годахъ. Сущность всехъ 
оросительныхъ (и р р и га ц к н н ы х ъ ) соору- 
жешй заключается въ образовали искус- 
ственныхъ запасовъ водъ и въ приспособле
н а  ихъ къ пользование въ ссльско-хозяй- 
ственныхъ целяхъ для возможнаго обезпс- 
чсшя культурныхъ растешй необходимою 
влагою. Достигается это весьма различными 
способами, сообразно съ местными усло- 
в1ями. Источниками воды для орошешя мо- 
гутъ слулсить пресноводныя озера, реки, 
ручьи, горные потоки, родники и, главнымъ 
образомъ, (въ большей части р авн и н н ы х ъ  
степей Южной Росши, страдающихъ отъ по- 
стоянныхъ засухъ), атмосферные осадки, пре
имущественно запасы снега и весеннихъ 
водъ, образующихся отъ его таяшя. Изсле-

довашя показали, что даже въ местностяхъ, 
наиболее страдающихъ отъ засухъ, общая 
сумма осадковъ, а именно снега, при над- 
лежащемъ пользованш, достаточна для оро
шешя полей въ то время, когда растешя наи
более нуждаются въ поливке. Поэтому есть 
полное основаше предполагать, что со вре- 
менсмъ, когда выполнены будутъ все меры, 
подсказываемый наукою въ борьбе съ нсбла- 
гопр!Ятными для пропзрасташя растснШ 
физическими услов!ями, площадь безплод- 
ныхъ земель на южной п юго-восточной 
окраппе Европейской Poccin, а также и во 
многихъ местахъ аз1атскихъ владешй, сильно 
уменьшится, если не совершенно печезнетъ. 
Въ настоящее время практикуется въ Poccin 
два главныхъ типа въ ороептельныхъ соору- 
жешяхъ: л ам ан н ое орошеше, заключаю
щееся во временномъ затопленш пзвестнаго 
участка весенними водами, посредствомъ 
устройства системы плотинъ и п р ав и л ь
ное opo i u e Hi e ,  поливное, т. е. неодно
кратная поливка полей изъ искусственно обра- 
зованныхъ водохранплищъ, путемъ устрой
ства целой сети каналовъ различного рода.

Оросительныя сооружешя въ настоящее 
время (до 1896 г.) устроены ужо во мно
гихъ местностяхъ юга и юго-востока Евро
пейской Poccin на земляхъ казенныхъ, 
удельныхъ, частно-владельческихъ и даже 
на крестьянскихъ, въ губ. Самарской, Сара
товской, Екатеринославской, Херсонской, Во
ронежской, Таврической и Астраханской. Въ 
общемъ, площадь искусственно орошаемыхъ 
земель занимаотъ уже более 15г/г тысячъ 
десятинъ и ведутся подготовительныя ра
боты къ новымъ обширнымъ сооружсшямъ, 
пмеющимъ cboqio целью не только непосред
ственное орошеше пзвестныхъ земельныхъ 
участковъ, но и общее увелнчеше запасовъ 
влаги въ почве въ целыхъ районахъ, путемъ 
п о д н я т  уровня грунтовыхъ водъ *). Средняя 
стоимость устройства оросительныхъ соору
жешй сооставляетъ отъ 20 до 80 р. на 1 де
сятину орошаемаго поля, даже меньше—18 р., 
но затраты эти очень быстро окупаются, 
такъ какъ доходность земель почти всегда 
увеличивается въ 3—5 разъ, а иногда даже 
разъ въ 20. Такъ, напр., сенокосы на не- 
орошенной земле въ некоторыхъ местностяхъ 
давали 15—30 пуд. сбора съ десятины, а 
после оросительныхъ работъ стали давать 
около 500 пуд. **)

*) Рядъ меръ принимается къ тому, чтобы ослабить пли положить конецъ размывашю 
почвы, уволичонт и углубленно овраговъ, лесонасаждеше и т. п.

**) См. „Производительный силы Россш“ стр. 74, отд. I.

ФР. ГЕЛЬВАЛЬДЪ T. Ш. 25



386

Сельское хозяйство.
а) Зем леделие, с а д о в о д с т в о , с к о т о в о д с т в о , п т и ц е в о д с т в о .

Переходимъ къ сельскому хозяйству, главнейшей отрасли промышленности 
въ Россш.

Бол^е двухъ третей всего зернового хлеба, собираемаго на поляхъ евро
пейской Россш, производится крестьянами, частные же владельцы производятъ 
менее одной трети. Но въ то же время сами крестьяне въ общемъ являются да
леко не обезпеченными въ продовольственномъ отношенш своимъ собственнымъ 
хлебомъ. Рожь даже и въ черноземныхъ губершяхъ идетъ на продажу изъ кре- 
стьянскихъ хозяйствъ въ небольшомъ количестве, такъ какъ ржаной хлебъ со
ставляем самое главное нродовольств1е сельскаго населешя, а избытки этого
хлеба встречаются сравнительно редко, 
овесъ, ячмень, пшеница, менее просо, и

По вопросу объ обезпеченш народнаго 
продовольств!я, статистика показываетъ пора
зительные факты: оказывается, что въ Рос
сш, которая съ давнихъ поръ и до настоя- 
щаго времени считается „ж итни цею  Е вро- 
пы “ и сиабжаетъ своимъ хлйбомъ большин
ство европейскихъ государствъ,— болйе по- 
л о в и н ы  с о б с т в е н н а г о  н а с е л е ю я ,  
(крестьянскаго) именно 52,3%, п о с т о я н 
но  н у ж д а е т с я  в ъ  п р о д о в о л ь -  
с т в i и, около трети (31,8%) • собираетъ со 
своихъ над&льныхъ полей ровно столько, 
сколько имъ необходимо для собственнаго 
продовольств1я и лишь около */б части всего 
крестьянскаго населешя имйетъ некоторые 
избытки хл&бныхъ запасовъ, и могутъ про
давать ихъ *). Ежегодно, для пропиташя 
населешя не хватаетъ въ среднемъ около 
200.000,000 пуд. При этомъ надо принять 
во внимаше, что далеко не вей крестьяне, 
у которыхъ не хватаетъ собственнаго хлйба, 
въ состоянш купить его на деньги, зарабо
танный какимъ-нибудь постороннимъ, не- 
земледйльческимъ трудомъ: мног1е мшшоны

Крестьянами продаются друие хл'Ьба 
гречиха.

бйдняковъ принуждены сокращать свое по- 
треблеше, т. е. живутъ въ проголодь и упо- 
требляютъ всевозможные с у р р о г а т ы :  от
руби, жмыхи, лебеду, беревку и т. д., а въ 
лучшемъ случай идетъ вместо хлйба карто
фель.

По мнйнш нйкоторыхъ изслйдователей, 
напр., кн. Васильчикова2), проф. Янсона3), 
а главнымъ образомъ, по отзывамъ земскихъ 
статистиковъ4) современное плохое состоя- 
me крестьянскаго хозяйства зависитъ, глав
нымъ образомъ, отъ общей неудовлетвори
тельности экономическаго положешя кресть
янскаго населешя. По выражение нынйпс- 
няго Министра Финансовъ: „земледельческое 
наеелеше въ общемъ не успйло еще обезпе- 
чить себй прочнаго экономическаго положе
ш я и обезопасить себя на случай возмож- 
ныхъ невзгодъ“ 5). Причины такого печаль- 
наго положешя, по мнйшю большинства уче- 
ныхъ изслйдователей, заключаются въ недо
статочности земельнаго обезпечешя у гро- 
маднаго большинства крестьянъ и въ непо
сильной для нихъ тягости податнаго бре-

2) Въ Донской области и въ губ. Таврической и Оренбургской, хлйбныхъ сборовъ хва
таетъ и для продовольств!я населешя, и для содержашя скота; въ губ. Бессарабской, Ека- 
теринославской, Вологодской, Тамбовской и Курляндской сборъ обезпечиваетъ продовольств1е 
населешя, но скота— только отчасти; въ Воронежской и Вятской зернового хлйба хватаетъ 
только для пропиташя самого населешя, но для скота ничего не остается. Наконецъ, въ 
остальныхъ 40 губершяхъ хлйбные сборы недостаточны даже и для продовольств1я населешя, 
не говоря уже о скотй. См. проф. Е. А. Карышевъ „СистематическШ сборникъ очерковъ по 
отечествовйдйнти стр. 79.

2) „Землевладйше и землед'Ые въ Россш и въ другихъ Европейскихъ государствахъ“ .
3) „О надйлахъ и платежахъ“ и др.
4) См. статистическ1е сборники губ. Рязанской, Орловской, Курской, Воронеясской и 

многихъ другихъ.
5) См. „ВсеподданнййшШ докладъ о государственной росписи доходовъ и расходовъ на 

1899;г.“ .
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пени. Действительно, по вычнсленш Янсона 
въ нечерноземной полосе, где земля мало 
плодородна, при современномъ состоянш зем
ледельческой культуры, 16 дссятинъ состав
ляем  наименьшее земельное обезпечеше 
средней семьи для того, чтобы она могла 
выработать средства, достаточный для жизни 
и для выполнешя всйхъ лежащихъ на ней 
повинностей. Точно также и въ чернозем^ 
ной полосе для этого необходимо не менее 
14 десятпнъ. Въ действительности, земель
ные наделы въ Poccin мало где достпгаютъ 
этой нормы или превышаютъ ее, а, въ боль
шинстве случаевъ, достигаютъ лишь поло
вины указаннаго количества и даже меньше, 
особенно въ средней части черноземной по
лосы и въ ыосковскомъ промышленномъ 
районе.

Въ то же время платежи, лежашде на 
надельной земле: выкупные платежи, раз
личный земешя и MipcKia повинности со- 
•ставляютъ очень значительную для кресть- 
янскаго бюджета сумму. Одни выкупные 
платежи въ среднемъ по всей Poccin состав- 
ляютъ 7 р. 20 к. на дворъ *), общая же 
сумма платежей очень часто достигаем 4 и 
даже 5 р. на каждую десятину надела, 
т. е. около 30 и более рублей на семью.

Неудивительно поэтому, что при общей 
неудовлетворительности экономическаго по- 
ложетя крестьянъ, они кое-какъ, съ боль
шими усил1ями, посредствомъ всевозможныхъ 
■стороннихъ заработковъ (отх<ше промыслы 
въ города и въ дальшя губернш, кустарные 
л  т. нО сводятъ концы съ концами въ годы 
урожайные, но при каждомъ недороде хлЪ- 
•бовъ все больше и больше разстраиваютъ 
свое благосостояше.

За посл'Ьдше годы въ печати много тол- 
куютъ объ. „о с к у д е н i и ц е н т р  а14, т. е. 
объ упадке сельскохозяйственной промыш
ленности въ центральной части хл'Ьбород- 
наго района Европейской РоссШ. По боль
шей части подъ этииъ центромъ понпмаютъ 
губ. Тульскую, Калужскую, Орловскую, Кур
скую, Рязанскую, Тамбовскую, Воронежскую 
и нЬ который друпя соседшя, которыя въ 
последшя 10—20 летъ очень часто начн- 
наютъ подвергаться голодовкамъ. Местность 
эта прннадлежитъ именно къ району наи- 
меньшаго обезпечешя крестьянскаго насе- 
лешя земельными наделами. По общепри
нятому хн*шю неурожаи, завнеяпце прежде 
всего, конечно, отъ нсблагопр1ятныхъ кли- 
матическнхъ и метеорологическихъ усло
вий въ данные годы, ведутъ за собою ташя 
ужасныя последств1я, какъ, напр., въ 1891— 
92 г. и въ текущомъ сельскохозяйственномъ 
году въ значительной мере еще п потому, 
что общее матер1альное состояше крестьянъ 
здесь неудовлетворительно. Однако же и во 
многихъ другихъ местностяхъ Poccin голо
довки не редкость. Въ 40-хъ и 50-хъ го- 
дахъ нередко голодали с'Ьверо-западныя и 
юго-западныя губернш, въ 70-хъ—юго-во- 
сточныя, Самаршя степи и Вятстй край, 
въ 80-хъ—страдали отъ недорода громадные 
районы, а въ 189L — 92 г.— почп половина 
Европейской Pocciu. Въ настоящемъ году го- 
лодъ посетилъ также обширный районъ, въ 
особенности губ. Казанскую, Самарскую, Сим
бирскую, Саратовскую, Уфимскую, Пермскую, 
Вятскую и Оренбургскую. Въ послЬдше годы 
неурожаи были въ некоторыхъ местностяхъ 
Кавказа.

Конечно, неудовлетворительное экономическое положеше крестьянъ зависитъ, 
въ значительной степени, отъ низкаго уровня культуры сельскаго населешя и плохлхъ, 
почти первобытныхъ пр1емовъ сельскаго хозяйства, такъ какъ при улучшенныхъ 
•способахъ обработки земля, особенно въ черноземной полоса, даже и съ неболь
шой площади можетъ доставить большой доходъ, какъ это видно изъ прим'Ьровъ 
.западно-европейскихъ государствъ и даже некоторыхъ местностей европейской 
Poccin (напр. губерши польшя и прибалтШсшя). Но, при современномъ уровне 
•сельскохозяйственной культуры, населенш приходится или прибегать ко всевоз- 
можнымъ постороннимъ заработками, или же переселяться въ друпя местности 
имперш, где существуютъ еще болыше запасы незанятыхъ земель и где, следо
вательно, возможно еще вести хозяйство и несовершеннымъ способомъ.

Действительно, переселешя не только въ Сибирь и на Кавказъ, но и во 
мноия друпя местности даже въ Европейской Poccin, напр. въ Оренбургскую и

*) Всеподданнейший докладъ министра финансовъ на 1899 г.
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Уфимскую губ., начались еще очень давно, въ начала настоящаго с т о л б я , но 
съ течешемъ времени принимаютъ все болыше и болыше размеры: въ 18 95  г., 
напр., переселендевъ насчитывали около 1 2 0 ,0 0 0  челов., а въ 1 8 96  г. даже
2 0 0 ,0 0 0  чел. Однако же, въ посл$дше годы замечается уже, что количество сво- 
бодныхъ земель начинаетъ истощаться, такъ что уже теперь мноие переселенцы 
не могутъ найти себе годныхъ участковъ и мноие изъ нихъ принуждены бы- 
ваютъ возвратиться опять на прежнее место. Въ 1 8 97  году, напримеръ, 
такихъ с е м е й  насчитывалось до 3 ,2 0 0 . Характерно, что въ настоящее время 
уже некоторыя местности Сибири оказываются переполненными землед4льче- 
скимъ населешемъ и начинаютъ" сами высылать переселенцевъ. Такъ, напр., 
Тобольская губершя до начала 18 92  года отпустила на Алтай более 2 0 ,0 00  
переселенцевъ.

Вообще, присовременномъ строе сельскаго хозяйства, е м к о с т ь  н а с е л е -  
Н1 я въ большинстве местностей Роесш очень ограничена и зависать отъ харак
тера физическихъ условШ и быта местнаго населешя. Такъ, по вычислешямъ 
некоторыхъ ученыхъ, о т н о с и т е л ь н а я  п е р е н а с е л е н н о с т ь  при кочевомъ 
состояши наступаетъ уже при плотности 1— 2 человекъ на 1 кв. версту, при 
переложной системе землед!шя 8 — 10 ч., а при более совершенной трехполь
ной системе съ удобрешемъ только 4 0 — 5 0  чел. *).

Всл$дств1е разнообраз1я почвы и климата, а также по различно въ плот
ности населешя, въ различныхъ районахъ Европейской Россш выработались не
одинаковые, иногда весьма своеобразные щйемы ведешя сельскаго хозяйства. На 
С. и C.-В ., въ местностяхъ, покрытыхъ лесомъ (въ губершяхъ: Архангельской, 
Вологодской, Олонецкой, отчасти въ Новгородской, Тверской, Костромской, Вят
ской и въ Пермской), съ бедными малоплодородными почвами, практикуется такъ 
называемая л е с о п о л ь н а я  или п о д с е ч н а я  система хозяйства.

Система эта представляетъ одну изъ про- 
стейшихъ формъ первобытнаго хозяйства и 
возможна только въ местностяхъ съ очень 
рйдкимъ населешемъ, когда существуютъ еще 
запасы свободныхъ, пустующихъ земель. Рас
чищенный изъ-подъ леса или кустарника 
участокъ засевается 2—3 года подъ-рядъ 
(иногда даже одинъ только годъ), затёмъ по
кидается на много летъ (30—40), пока снова 
зарастетъ, а земледельцы принимаются рас
чищать или выжигать новые лесные участки. 
По большей части здесь расчистка участковъ 
и новое запускаше ихъ подъ лесъ произво
дится безъ какого-либо определеннаго по
рядка или плана. Преобладающими расте- 
шями въ районе лесопольной системы яв
ляются рожь, овесъ  и ячм ень; въ самыхъ

северныхъ местностяхъ сеютъ только одинъ 
ячмень и реп у , а на южныхъ окраинахъ 
къ преобладающимъ растешямъ присоеди
няется еще и ленъ.

Понятно, что описанная первобытная си
стема земледел1я, совершенно естественная 
въ стране почти безлюдной, становится не
возможною, какъ только населеше дости- 
гаетъ известной плотности (даже около 8— 
10 человекъ на 1 кв. в.). Земледельцы, одинъ 
за другимъ, научаются прочно водворяться 
на возделываемой земле и стараются под
нять производительность почвы улучшенными 
способами культуры, такъ какъ получать по
стоянно девственную землю становится все 
более и более затруднительнымъ; волей-не
волей нужно опять приниматься за старую.

Второй районъ, который, по преобладающему зд4сь возделываемому расте-
*) См. Систематичесшй сборникъ очерковъ по отечествоведенно. Глава „населеше и 

переселешя“ .
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шю— льну, можно назвать л ь н я н ы м ъ , занимастъ значительную часть западной 
нечерноземной полосы, губернш: Псковская, Витебская, отчасти Новгородская, 
Смоленская, Тверская, часть Вологодской, Костромской и нйкоторыхъ другпхъ 
сосЬднихъ. Въ этомъ района обычная форма полеводства— т р е х п о л ь н а я .

Поля разделяются на три участка, между 
которыми устанавливается определенный по- 
рядокъ: одинъ оставляется безъ посева — 
паръ, другой засевается озимымъ хлйбомъ 
Дрожью) — озимое поле, третье—яровы м ъ 
(овесъ, ячмень, а чаще всего ленъ). На сле- 
дуишцй годъ паръ засевается озимымъ, 
озимь—яровымъ, а бывшее яровое поле остав

ляется на 1 годъ подъ паръ. Н такая смена 
производится неопределенное число летъ. Па
ровое поле часто удобряется и перепахи
вается, но иногда его оставляютъ совершенно 
безъ всякой обработки. Характерную особен
ность этого района составляетъ возделываше 
льна въ широкихъ размерахъ, что повело къ 
большому развптт здесь фабрпкъ.

Описанный районъ очень постепенно, почти незаметно переходить въ об
ласть съ преобладаю щ им ъ значеш ем ъ ск отов одств а , которая охваты- 
ваетъ приблизительно губернш прибалтшсшя (Эстляндскую, Лифляндскую и Кур
ляндскую) и смежныя съ ними местности Ковенской, Гродненской, Виленской, 
Могилевской, а также въ и'Ькоторыхъ уйздахъ губернш Ярославской, Вологодской, 
Тверской, Новгородской, Смоленской, Костромской.

Въ этой области, вследств1е необходимо
сти иметь удобреше для полей и при оби- 
лш хорошнхъ луговъ и пастбшцъ, развилось 
скотоводство, которое затемъ, по мере умень- 
шешя количества свободныхъ земель и уве- 
личешя числа скота, привело насслеше къ 
необходимости посева кормовыхъ травъ. Вве
дете въ севооборотъ кормовыхъ травъ и ме
стами корнеплодовъ (картофеля) отразилось 
на самой системе хозяйства, которое приняло 
более сложныя, усовершенствованныя формы. 
Трехполье почти повсеместно, въ разематри- 
ваемомъ районе, постепенно уступаетъ место

многопольному х о з я й с т в у  (особенно въ 
ПрибалтШскихъ губ.) съ разнообразными 
сложными севооборотами, где поле остав
ляется подъ паръ редко (черезъ 6—8 летъ), 
а вместо этого сеютъ травы, бобовыя расте- 
шя, корнеплоды. Вместе съ темъ, благодаря 
развитие скотоводства, здесь привилось н по
степенно развивается молочное х о зя й 
ство, отсюда преимущественно снабжаются 
молочными продуктами (масло, сыръ) круп
ные центры, какъ, наир., Петербургъ и Мо
сква, а также значительное количество вы
возится за границу.

Далйе къ югу идетъ районъ преобладающего зер н ового  х о зя й ств а , гдЬ 
почти исключительно возделываются зерновые хлеба.

Районъ этотъ, где вообще распространена 
трехпольная система, можетъ быть разде- 
ленъ на две части: въ первой, нечернозем
ной, обнимающей губ. Московскую, Калуж
скую, Владтпрскую, части губ. Смоленской, 
Тверской, Новгородской, Ярославской, Ко
стромской и Вятской и северные нечерно
земные уезды губ. Орловской, Тульской, Ря
занской, Нижегородской, Казанской, удоб- 
p e H i e  полей с о с т а в л я е т ъ  н а с т о я т е л ь 
ную необходимость .  Площадь пашень 
здесь сравнительно невелика, такъ какъ об
ширный пространства земли ежегодно остают
ся невозделанными и служатъ пастбищами 
для скота. Но, конечно, площадь распашки 
увеличивается на счотъ пастбшцъ, когда насс
леше перейдетъ къ искусственному травосея-

нпо л къ многопольной, плодопеременной 
системе (какъ въ предыдущемъ районе). Вто
рая область з е р н о в о й  к у л ь т у р ы  
б е з ъ  у д о б р е н 1 я  занимаетъ всю север
ную часть черноземной полосы (въ черно- 
вемныхъ частяхъ), губ. Орловскую, Тульскую, 
Рязанскую, Тамбовскую, Нижегородскую, Ка
занскую, Пензенскую, Симбирскую, Воронеж
скую, Курскую, Черниговскую. Весь этотъ 
районъ отличается темъ, что здесь почти 
все земли сплошь распаханы, пространства 
же луговъ и ластбищъ очень незначительны 
н, съ каждымъ годомъ, все сокращаются. Ско
товодство здесь пмеотъ второстепенное эна- 
чешс. Удобреше здесь существуетъ преиму
щественно на помещичьихъ земляхъ и у 
зааситочныхъ крестьянъ, у которыхъ имеется
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для этого достаточное количество скота, но 
вообще не составляетъ необходимости и у 
большинства крестьянъ, за недостаткоыъ на
воза, не практикуется.

Преобладаше невыгоднаго, въ сельскохо- 
зяйственномъ отношенш, трехпольнаго хо
зяйства на столь обширной площади Евро
пейской Россш объясняется, въ значительной 
степени, климатическими, почвенными и эко
номическими услов1ями хозяйства. Главную 
ценность для крестьянина составляютъ ози
мые хлеба *), пос§въ которыхъ возможенъ 
не иначе, какъ после года предшествовав
шего пара, такъ какъ, по снятш какого бы 
то ни было хлеба, посйвъ озимаго растешя 
былъ бы уже невозможенъ по своей несвое
временности. Поэтому переходъ къ более со
вершенному многопольному хозяйству дол- 
женъ вызвать уменынеше озимыхъ посЬвовъ. 
Возделываше корнеплодовъ и некоторыхъ 
бобовыхъ растсн1й, хотя и не менее выгодно, 
чймъ культура' зерновыхъ озимыхъ хлЬбовъ, 
но требуетъ более совершенныхъ пр1емовъ

обработки земли, обильнаго удобрешя и т. и., 
поэтому, при современномъ экономическоиъ 
лоложенш большинства крестьянъ и при 
низкомъ уровне ихъ культурности, такая ре
форма въ системе хозяйства производится 
очень медленно. Вместе съ т$мъ, надобно- 
заметить, что практикующаяся въ чернозем
ной полоса вышеуказанная трехпольная си
стема безъ удобрешя очень сильно истощаетъ 
почву. Какъ бы ни была земля плодородна,, 
но посевы, продолжаюпцеся долгое время, 
хотя бы и съ промежутками черезъ каждые 
два года, въ конце концовъ, истощаютъ пло- 
дород!е: земля в ы п а х и в а е т с я ,  какъ 
говорятъ крестьяне, и урожайность все умень
шается. СовеЬмъ другое дело, если въ исто
щенную поейвомъ землю регулярно вводить 
новые запасы нужныхъ для питашя расте- 
нп! веществъ путемъ удобрешя; тогда, какъ 
показываютъ примеры другихъ областей, при 
извйстномъ порядке смены посЬвовъ можно 
и совс^мъ обходиться безъ оставлешя земли 
подъ паръ.

Въ района зерновой культуры возделывается преимущественно озимая 
рожь (болг£е къ северу) и пшеница (южнее), а изъ яровыхъ больше всего овесъ, 
затемъ: гречиха, просо, ячмень, горохъ и кроме того во многихъ местахъ разво
дится въ болыпомъ количестве картофель.

Наконецъ, на югЬ и юго-востоке во всей черноземной степной полосе го
сподству етъ такъ называемая за л еж н а я  или п ер ел о ж н а я  система хозяйства. 
Въ этомъ районе существуютъ всевозможные переходы отъ почти первобытной 
формы хозяйства, когда распахивается какой-нибудь участокъ девственной степи 
и засевается изъ года въ годъ, пока земля да етъ урожай, а затемъ этотъ уча
стокъ снова запускается подъ степь, а земледелецъ переходить къ новымъ ц$ли- 
намъ,— до формъ весьма совершенныхъ, съ правильнымъ севооборотомъ, съ поей- 
вомъ травъ, сильно сокращается перюдъ залежи и т. д. Такое хозяйство соста
вляетъ уже переходъ къ многопольной системе.

Въ простейшихъ формахъ залежная си
стема съ более или менее регулированнымъ 
севооборотомъ (20— 25 л.) сохранилась еще 
въ губ. Херсонской, Екатеринославской, Тав
рической, въ Донской области, въ Ставро
польской и Астраханской, местами въ Са
марской, Оренбургской и въ Уральской обла
сти. При небольшой площади пашни, срав
нительно съ площадью залежей, здесь име
ются все подходяшдя услов!я для широкаго 
развиПя скотоводства; разводится какъ круп
ный рогатый скотъ, которымъ снабжаются 
средшя и северныя области (убойный скотъ,

особенно черкассшй), такъ и овцы, преиму
щественно тонкорунныя, для шерсти, а также 
болыше табуны лошадей. Во многихъ ме
стахъ, съ целью поднять производительность 
залежей, начинаютъ искусственно сеять на. 
нихъ кормовыя травы, и получаются очень 
богатые сенокосы.

Изъ 8ерновыхъ хлебовъ здесь сеется пре
имущественно пшеница озимая и яровая, за
темъ овесъ, ячмень, горохъ. Удобреше полей 
здесь пока еще очень мало распространено, 
но при обилш скота переходъ къ нему вполне 
возможенъ.

*) Рожь, ло климатическимъ услов!ямъ въ большей части Россш, можно и выгоднее 
сеять только какъ озимый хл'Ьбъ (сеется осенью и тогда асе всходптъ, на зиму надземная 
часть растешя погибаетъ, но весною изъ оставшагося корня быстро выростаетъ новый стебель).
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Кроме перечисденыыхъ крупныхъ районовъ существуешь еще нисколько более 
мелкихъ, где господствуетъ производство техъ или другихъ спещальныхъ растенш. 
Таковы: табачны я —  малороссшскШ, въ нгЬкоторыхъ м'Ьстностяхъ Полтавской, 
Черниговской, Харьковской губ.; бессарабскШ, таврическш, кавказскш и самар- 
скШ. Ростовскш районъ огор одн и чества  въ Ярославской губ.; хм елеводны е  
районы: гуслицкШ (въ Богородскомъ и Бронницкомъ уЬздахъ Московской губ., 
Егорьевскомъ, Рязанской губ. и Покровскомъ— Владим1рской), костромской и во- 
лынскш.

Уномянемъ еще о масличны хъ растешяхъ. Ленъ занимаеть въ общемъ 
до 2,2% всей посевной площади Европейской Россш, въ н'Ькоторыхъ же губер- 
шяхъ, какъ, напр., Лифляндской и Псковской, ему отводятъ даже до 13°/о полей.

Сообразно съ назначешемъ воздйлыван1я: 
на волокно или на сйыя, разводятъ разныя 
породы его; въ скверныхъ районахъ сйютъ 
такъ называемый л е н ъ  д о л г у н е ц ъ ,  
который доставляетъ много хорошаго волокна, 
въ южныхъ— л е н ъ-к у д р я ш ъ, съ корот- 
кнмъ грубымъ стеблемъ, но съ обпл!емъ С'Ь- 
мянныхъ головокъ. СреднШ сборъ достигаетъ

2.500.000 четвертей сЬменн и 18-630,000 
пудовъ волокна *) въ годъ. Ежегодный от- 
лускъ за границу семени на 21-162,023 р., 
волокна на 52-077,448 р-, кудели п пакли 
на сумму около 4-138,541 р- Kpoirb того, вы
возится ежегодно на сумму около 6—171/г 
милл. рублей жмыховъ и масла почти на
250.000 р.

К онопля разводится по большей части на ближайшихъ къ усадьбе поляхъ, 
на такъ называемыхъ коноплянникахъ, преимущественно въ черноземныхъ гу- 
бершяхъ; ежегодный сборъ семени около 2 .0 0 0 ,0 0 0  пудовъ на сумму около
1 0 .0 00 ,00 0  руб.

П одсолнечникъ возделывается преимущественно въ восточныхъ губер- 
шяхъ черноземной полосы (особенно Воронежская, Саратовская и Тамбовская 
губ.). Масло и с^мя потребляются преимущественно внутри государства, но жмыхи 
въ значительномъ количестве идутъ за-граниду, на сумму около 2 1/ 2 милл. руб.

Въ некоторыхъ уездахъ Саратовской и Астраханской губ. (Царицынсшй, 
Черноярскш, Царевскш у.) въ болыпихъ количествахъ разводится горчица, но 
продукты ея— масло и семя идутъ исключительно на внутреннее потреблеше.

Въ малороссшскихъ, юго-западныхъ губерн!яхъ, а также местами въ Во
ронежской, Саратовской и Тамбовской губ. возделывается въ значительномъ ко
личестве макъ.

Культура свекловицы, имеющая чисто промышленный характеръ (для про
изводства сахара), за последнее время получила въ Россш обширное р а з в и т  
Возделывается преимущественно въ западныхъ и юго-западныхъ губ., особенно въ 
Шевской, Курской, Черниговской, Полтавской и въ Польше. Ежегодное производ
ство ея составляетъ почти одну пятую часть сбора во всей Европе. Ценность 
сбора свекловицы исчисляется приблизительно въ 15— 20 милл. руб.

К артоф ель (преимущественно въ западныхъ и прибалтшекихъ губ.) идетъ

*) По производству льна Росая занимаетъ первое м'Ьсто изъ всЬхъ государствъ въ 
Европ'Ь.
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въ болыпомъ количеств^ для винокурешя, занимаетъ по всей Европейской Росши 
(кроме Финляндш) площадь 6oi4e 3 милл. десятинъ и доставляетъ въ годъ бол'Ье
1 .3 8 1 .0 0 0 ,0 0 0  пуд. *).

Ежегодный сборъ та б а к у  около 4 х/ 2 милл. пуд.

Ъ) П л о д о в о д с т в о .

За последнее десятилгЫ е въ Poccin обращено большое внимаше на развит1е 
и правильную постановку п л од ов од ств а . Въ 1 8 9 3 — 9 4  гг. правительство пред
приняло целый рядъ изсДцованш современнаго состояшя этой важной отрасли 
сельскаго хозяйства, учреждены были по почину министерства землед$Л1Я * **), 
земствъ, частныхъ лицъ и обществъ значительное количество низшихъ школъ са
доводства, устраиваются сады при народныхъ школахъ, изъ казенныхъ питомнп- 
ковъ министерства землсд1шя отпускаются посадочеыя растешя и семена, появи
лась обширная литература по этому предмету въ различяыхъ спещальныхъ пе- 
рюдическихъ издашяхъ и т. д. Однако же, какъ показываетъ насл^доваше, по
требуются еще очень болышя усилпя для того, чтобы промышленное плодоводство 
стало повсеместно въ Росши на желаемую степень развитая и когда оно заиметъ 
подобающее положеше среди прочихъ отраслей сельскохозяйственной промышлен
ности, какъ это наблюдается въ большинстве другихъ государствъ Западной Ев
ропы и въ С. Америке.

Главные районы производства плодовъ: 
1) ю г о - з а п а д н а я  ча с ть  Европейской Poc
cin (Шевская, Полтавская, Каменецъ-Подоль- 
ская губ.), гд& общая площадь садовъ состав- 
ляетъ до 40,000 десятинъ. Разводятся пре
имущественно я б л о к и  п груши,  затймъ 
сли вы , в и ш н и  и черешни,  менее абри
к о с ы и о рехи . Общее количество получас- 
мыхъ продуктовъ до 3.000,000 пуд. свежихъ 
плодовъ; 2) Beccapa6i f l  (заднестровсшй рай- 
онъ), где сады занимаютъ также около 40,000 
дес. Здесь разводятся преимущественно сли 
вы  и а брикос ы,  но значительно распро
странены также я блоки,  груши,  вишни,  
черешни,  грецюе орехи,  м и н д а л ь  и пер
си ки . Нерезъ черноморсше порты изъ Бес- 
сарабш и Подолш вывозится за границу въ 
среднемъ до 500,000 пуд. свежихъ плодовъ 
и около 660,000 пуд. сушеныхъ; 3) Кр ымъ  
(горная область и южный берегъ), съ 6,000 
десятинъ садовъ собирается более 1 миллшна 
свежихъ плодовъ ( яблоки,  груши,  пер
сики , а брикос ы,  с лив ы,  к из и л ь ,  айва ,  
миндаль, ]различныя я г о ды и более 250,000 
ореховъ. Доходность здешнихъ садовъ очень 
велика, одни крупнейшие плодоторговцы Пе

тербурга и Москвы ежегодно закупаютъ здесь 
фруктовъ более, чемъ на 1.000,000 рублей; 
4) С р е д н е в о л ж с ю й  р а й о н ъ  (губ. Сара
товская, Самарская, Симбирская и Казанская) 
лроизводптъ преимущественно яблоки,  гру
ши и вишни.

Кроме того, въ Европейской Poccin богаты 
плодами: привислянсшя губернш, некоторый 
изъ западныхъ (Минская, Могилевская) и 
губернш средней Poccin: Калужская, Рязан
ская, Воронежская, Курская, Полтавская. 
Въ Аз 1атской Pocc i n  особенно важными 
по плодоводству являются: К а в к а з ъ  (Пред
кавказье и Закавказье) и некоторые плодо
родные о а з и с ы Средней Asin.  Сибирь 
доставляетъ главнымъ образомъ кедровые 
о р е х и  и с у ш е н ы я  я г о д ы .

Наиболее распространенный способъ пе
реработки плодовъ является сушка,  по боль
шей части почти примитивная, но за по
следнее время начинаютъ, мало-по-малу, рас
пространяться и более совершенные npieMbi. 
Правительство и частныя лица выписываютъ 
усовершенствованныя американсюя сушилки, 
которыя понемногу входятъ въ употреблеше, 
преимущественно у крупныхъ садовладель-

?) Въ 1897 г.
**) Раньше „департамента земледел!я и сельской промышленности".
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щевъ. Менее распространено изготовлеше в а- 
р е н ь я (въ Петербурге изготовляется на 
продажу более 100,000 пуд. въ годъ), су
х о е  в а р е н ь е  (Шевъ), п а с т и л а  п др. 
Съ давнихъ поръ въ Россш изготовляются 
различные н а п и т к и  изъ плодовъ: фрук
товый н а л и в к и ,  ш и п у ч i я в о д ы ,  
к в а с ы ,  въ последнее время изготовляются 
также ф р у к т о в ы я  и я г о д н ы я в и н а ;  
с п д р ,ъ производится пока въ очень неболь- 
шомъ сравнительно количестве.

Внутренняя торговля плодами исчисляет
ся въ *4—5 мнлл. пудовъ въ годъ, вывозъ 
за границу (1894 г.) около 52,000 пуд., на 
сумму 100,000 р. Вообще, организащя про- 
мышленнаго плодоводства въ Pocciu остав- 
ляетъ желать очень многаго; много пред- 
стонтъ еще сделать по органпзацш сбыта 
продуктовъ, по распространенно свйд'ЬнЩ, ка
сательно технической стороны переработки 
пхъ и по вопросу о борьбе съ вредными для 
плодоводства услов1ями и паразитами.

Область распространен культуры в и н о г р а д а  на открытомъ воздух!* съ 
промышленною целью занимаетъ всю южную полосу Россш. Северную границу 
этого района можно обозначить прямою ляшею изъ Каменецъ-Подольска, черезъ 
Екатеринославъ и Астрахань и кроме того большую часть Туркестанскаго края.

Наиболее значительные виноградники въ 
Россш существуютъ: 1. Въ Beccapa6iu — до
60,000 десят., что составляетъ около х/з всЬхъ 
виноградниковъ въ Pocciu. Культура вино
града здесь стоитъ въ общемъ на очень низ
кой ступени развиыя, а цена выд&лывае- 
маго вина до такой степени низка, что въ 
исключительные годы вино бываетъ дешевле 
•стоимости деревянной бочки, въ которой оно 
помещается. Здесь вообще стараются по воз
можности увеличить количество сбора, не 
заботясь объ улучшенш качества самаго вино
града. Одна десятина виноградника даетъ 
въ среднемъ около 215 пудовъ винограда. 
Вывозъ — около 100,000 пуд. въ годъ свё- 
жаго винограда, но гораздо большее количе
ство его идетъ на выделку вина.

2. Въ ю ж и о м ъ р а й о н е  западной 
части Европейской Россш (особенно въ По
д о л ь с к о й  и Х е р с о н с к о й  губ.)насчи
тывается около 7—8 тысячъ десятинъ подъ 
виноградниками. Культура винограда въ об
щемъ и здесь крайне несовершенна. По боль
шей части виноградъ продается въ свежемъ 
виде (около 650,000 пуд.). Замечательно, что 
А л е ш к о в с к 1 е  п е с к и  (около устьевъ 
Днепра, около 150,000 дес.) оказываются 
очень удобными для посадки винограда (ко- 

•торый здесь, вследств!е песчаной почвы, 
вполне гарантированъ отъ филлоксеры) и 
виноградарство здесь очень быстро разви
вается.

3. Въ К р ы м  у существуютъ две различ- 
ныя области культуры винограда: 1) южный 

•берегъ, где, при наличности благопр1ятныхъ 
климатическихъ условШ, произрастаютъ са
мые высоте сорта винограда (менЬе плодо
витые: въ общемъ до 150 пуд. съ десятины), 
■приемы возделывашя достигли высшей сту
пени совершенства во всей Россш и почти 
не уступаютъ заграничнымъ. Поэтому здесь 
вы зы ваю тся самыя доропя русстя вина; 

:2) вся остальная часть полуострова, особенно

северные склоны горъ по верховьямъ рекъ 
Алмы, Качи, Бальбека; въ одной С у д а к 
с к о й  д о л и н е  собирается до 400,000 пуд. 
винограда, иэъ которыхъ 150,000 пуд. вы
возится въ свежемъ виде, а остальное пдетъ 
на выделку вина. Южнобережные сорта но 
большей части не выдержпваютъ перевозки, 
такъ какъ слишкомъ нежны и пдутъ или 
на вино, или потребляются въ качестве ле- 
чебнаго винограда.

4. У низовьевъ Д о н а  и В о л г и  физи- 
чсстя услов!я но особенно благопр!ятны для 
произрасташя винограда, и здесь замечается 
даже упадокъ виноградарства (особенно около 
Астрахани). Виноградъ, котораго собирается 
на Дону около 200,000 пуд. въ годъ, пдетъ 
преимущественно на выделку вина. Извест
ны шипуч!я вина Ц ы м л я н с к о й и Р а з -  
д о р с к о й станицъ. Въ Астраханской обла
сти собирается до 150,000 пуд. въ годъ, ко
торый отправляется по большей части въ 
свежемъ виде (по Волге).

5. Самая важная виноградная область 
есть К а в к а 8 ъ, где въ разныхъ местахъ 
насчитывается около 100,000 десятинъ впно- 
градниковъ (всего въ Россш считается около
180,000 десят.). Наиболее богата виноград
никами Тифлисская губ. (К а х е т i я) — 47 
тыс. дес., затемъ Кутаисская (31 тыс. дес.), 
Эриванская (7,700 дес.), Елисаветпольская 
и Дагестанская (по 3,500 дес.) и некоторый 
друпя. За последнее время здесь вводятся 
высоте иностранные сорта винограда и по
этому вино заметно улучшается по качеству.

Упомянемъ еще объ аз!атскихъ районахъ 
виноградной культуры. Въ Сыръ-Дарьинской 
области насчитывается около 1,800 дес., въ 
Самаркандской — около 6,300 дес., въ Фер
ганской — 6,650 дес., а всего около 13,000 
десятинъ виноградниковъ. Виподел1с здесь 
началось очень недавно, и до сихъ поръ 
главная масса винограда (около 400,000 пуд.) 
вывозится въ свежемъ виде.
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Въ общемъ культура винограда у насъ развита еще очень мало, что до
казываем значительность привоза не только иностранныхъ винъ, но даже и св'Ь- 
жаго винограда: въ среднемъ (1 8 8 4 — 1 8 93  гг.) винограда привозится (преиму
щественно въ Петербургъ и Одессу) до 3 6 ,0 0 0  пудовъ въ годъ, на сумму около
1 6 6 ,0 0 0  руб.

с) С к о т о в о д с т в о .

Рош я очень богата домашними животными и, по абсолютному количеству 
скота, превосходим вс£ друйя европейсшя государства. Общее число лошадей въ 
Европейской Poccin составляем болйе 2 2 .0 0 0 ,0 0 0  головъ, к рупнаго рогатаго  
с к о т а — 3 5 .5 0 0 ,0 0 0 , о в ец ъ — около 7 0 ,0 0 0 ,0 0 0 , свиней— около 12.000,000. 
Наиболыпаго развияя скотоводство достигаем на окраинахъ Европейской Россы, 
въ южныхъ и юго-восточныхъ степяхъ, а также въ прибалтшскихъ губершяхъ а 
въ раньше указанныхъ сосйднихъ районахъ къ В. и Ю.-В. отъ посл'йднихъ. Од
нако же общее состоите скота въ Россы по большей части гораздо ниже, ч^мъ 
въ другихъ европейскихъ государствахъ, породы рогатаго скота по большей части 
простыл, не облагороженный ращональными пр1емами скотоводства и какъ по 
в-fecy, такъ и по молочности сильно уступаютъ, напр., англыскимъ, швейцарскимъ 
и голландскимъ. Точно также овцы русскихъ породъ уступаютъ заграничнымъ по 
качеству шерсти и по в$су.

Изъ русскихъ породъ лошадей можно указать м езен ск ую , вятскую, об- 
винекую , которыя отличаются небольшимъ ростомъ, но чрезвычайно выносливы 
и крепки, произошли отъ скрещивашя эстонскихъ к л еп ер о в ъ  съ местными по
родами; изъ степвыхъ породъ известны: д о н с ю я  лошади, калмы цюя, ногай- 
ск1я, к абардинск1я, к а р а б а х с ю я , к иргизск1я, туркм енсгия *), сибир- 
с ю я  (якутешя) и др.; въ Воронежской и Тамбовской губершяхъ заслуживаем 
внимашя русская порода тяжелыхъ рабочихъ лошадей— битюги. Завод сшя рыси- 
стыя лошади разводятся въ 6 государственныхъ заводахъ: въ Воронежской губ. 
(Х р'йновскш  зав.), въ Харьковской (Д ер к у л ь сю й  зав., С тр й л ец м й , Ново- 
А л 'ек сан д р ов сю й , Л и м а р ев см й ), въ С4дледкой губ. (Яновск1й зав.), всего 
(въ 1 8 9 6  году) около 100  жеребдовъ, около 1 ,0 0 0  матокъ и около 2 ,0 0 0  приплод- 
ныхъ разнаго возраста и во многихъ частныхъ. О развиты породистая) коневодства 
можно судить по тому, что въ Россы существуетъ въ настоящее время 26  ска- 
ковы хъ общ еств ъ  и около 50  ры систы хъ общ еств ъ . Ежегодно за-границу 
вывозится около 4 0 ,0 0 0  головъ на сумму около 4 .0 0 0 ,0 0 0  р. и различныхъ по- 
бочныхъ продуктовъ коневодства (гривъ, хвостовъ и т. п.) на сумму бол'Ье
1 .0 0 0 ,0 0 0  р. въ годъ.

Изъ 70 мил. овецъ, насчитывающихся въ содержатся почти исключительно въ тсруп- 
Россш, около 15 мил. приходится на м е - ныхъ эконом!яхъ и доставляют въ годъ до
р и н о с о в ъ ,  тонкорунныхъ овецъ, которыя 3.050,000 пуд. шерсти съ приблизительною

*) Славивийяся еще въ древности лодъ именемъ „ п а р е я н с к и х ъ “ .
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стоимостью въ 24 мил. руб. Остальные 55 
мил. овецъ прпнадлежатъ къ породамъ грубо- 
шерстнымъ и въ общемъ доставляютъ около 
7 мил. пуд. шерсти на сумму около 35 мил. 
руб. Ценность всЬхъ другпхъ продуктовъ ов
цеводства (мясо, сало, овчины) исчисляется 
въ 61 мил. руб. въ годъ, а вместе съ шер
стью это составить 120 мил. руб. Ивъ мйст- 
ныхъ лородъ овецъ упомянемъ ц ы г а 8- 
с к у ю породу (главнымъ образомъ въ Бесса-

рабш) съ хорошею шерстью, не уступающей 
мериносовой, в о л о ш с к у ю  и родственную 
ей м а л п ч с к у ю  (въ Крыму), также съ хо
рошею шерстью, р о м а н о в с к у ю  (Ярослав
ская губ.), доставляющую извЪстныя овчины, 
изъ которыхъ шьютъ знаменитые романовше 
полушубки, к а р а к у л ь с к у ю  п p i u i e -  
Т И л о в с к у ю (смушки), к у р д ю ч н у ю  
(жнръ) и др. Ценность этпхъ породъ сильно 
колеблется; дороже всего—каракульыия овцы.

Не смотря на обшпе у насъ рогатаго скота, молочное хозяйство до сихъ 
поръ остается на очень низкой ступени развиНя. Происходитъ это отчасти по
тому, что самые техничесше пр1емы обработки молочныхъ продуктовъ у большин
ства сельскаго населешя очень несовершенны, отчасти же и потому, что, какъ 
оказывается, молоко отъ скота русскихъ породъ, всл,Ьдств1е особенностей паст- 
бищъ и луговъ, по своимъ физическимъ и химическимъ свойствамъ значительно 
отличается отъ молочныхъ продуктовъ скота заграничнаго и поэтому западно-ев- 
ропейше техничесше пр!емы невозможно перенести цФликомъ на русскую почву *).

Произведешя молочнаго хозяйства идутъ, 
главнымъ образомъ, для внутренняго потреб- 
лешя и сбываются больше всего въ крупнйй- 
Hiie центры, особенно въ столицы; загранич
ная торговля сыромъ и масломъ очень не
значительна. Ввозъ сыра въ общемъ превы- 
шаетъ вывозъ, тогда какъ отпускъ масла съ 
каждымъ годомъ возрастастъ, а ввозъ наобо-

ротъ уменьшается. Такъ, въ 1894 г. сыра было 
ввезено 43,000 пуд., масло совсймъ не шло 
изъ-за границы, вывозъ сыра составлялъ
30,000 пуд., а масла 329,000 п. Въ Евро
пейскую Pocciio ежегодно привозится еще отъ 
300 до 350 тыс. пудовъ сибирскаго  масла  
на сумму около 100,000 р., которое отчасти 
идетъ и за границу.

По количеству продуктовъ п ти ц еводства Р осш  превосходить вс!; друия 
государства Европы. Продукты эти (живая и битая птица, а главнымъ образомъ 
яйца) потребляются преимущественно внутри страны, но значительная часть 
вывозится и за-границу. Въ особенности это относится къ яйцамъ, которыхъ 
въ годъ вывозится около 3 .2 0 0 ,0 0 0  пуд. О разм'йрахъ птицеводства въ Россш 
можно судить уже по тому, что въ одномъ Петербург!; ежегодно потребляется 
около 35 милл. яицъ и около 5 милл. штукъ разной птицы.

Экспортъ продуктовъ птицеводства, весьма 
незначительный еще въ 1880 г., за посл'Ьд- 
шс годы сильно увеличился, такъ что теперь 
вывозъ продуктовъ нашего птицеводства 
уступаетъ только немногимъ другимъ статьямъ 
вывоза (хлебные, лесные товары и некото
рые друпе): въ 1894 г., напр., вывозъ одннхъ

яицъ достпгнулъ до 955 милл. штукъ на 
сумму около 15 милл. руб., а всЬхъ продук
товъ птицеводства вывезено на221/ 2мпдл.руб.; 
другихъжо отраслей жив о т но во дс т в а —на 
32 м. р. Но и это — пичтожныя цифры въ 
сравненш съ теми, какихъ бы можно достичь 
при более интен8ивной культуре.

d) Л е с о в о д с т в о , зв е р о л о в с т в о , р ы б о л о в ст в о .

Еще недавно лФса покрывали бохЬе половины Россш, но распростраиеше 
земледкш, расчистка лесныхъ участковъ подъ пашни, лесные пожары и безпоря-

') См. производительный силы Росши, отд. III, стр. 36.
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дочная эксплоатащя значительно сократили лкную площадь. Однако же еще и 
въ настоящее время л к а  въ Европейской Россш покрываютъ въ общемъ около 
2 0 5 1/ 2 *) милл. десят. (считая и Кавказъ), да кроме того, леса занимаютъ не
объятная пространства въ Сибири и встречаются местами въ средне-аз1атсшъ 
владешяхъ Россш.

Распределеше лесныхъ богатствъ въ Россш вообще'' крайне неравномерно, 
въ то время, какъ северъ и северо-востокъ снабжены ими въ изобилш, югь и 
юго-востокъ почти совершенно лишены лесовъ. Даже и въ лесистыхъ областяхъ 
въ настоящее время замечается эта неравномерность. По берегамъ почти всехъ 
сплавныхъ рекъ и речекъ, а также и по лишямъ железнодорожныхъ путей вы- 
сокоствольныхъ лесовъ уже давно нетъ на разстоянщ несколькихъ верстъ въ обе 
стороны: леса здесь уже истреблены, въ то же время въ м естн о сть , более 
удаленныхъ отъ всякихъ путей, великолепный строевой лесъ безъ пользы гшетъ 
на месте.

Въ то время, какъ въ однихъ районахъ 
(на ван. и юго-зап.) доходъ съ лесовъ со- 
ставляетъ около 10 р. съ десятины въ годъ, 
въ другихъ м*стностяхъ (сёверныхъ) доход
ность эта составляетъ лишь нисколько ко- 
пЬекъ, а на обширныхъ пространствахъ край- 
няго севера даже едва превышаетъ 1 к.

Въ Россш около 2/з (65,2%) всей лесной 
площади принадлежитъ государству, почти 
четверть (22,6%)— частнымъ влад4льдаиъ и 
только немного более 8% принадлежитъ кре- 
стьянамъ. До какой степени быстро идетъ 
у насъ истреблеше лесовъ, видно изъ того, 
что въ промежутокъ въ 10 лЬтъ (1872— 
1882 гг.) въ нЬкоторыхъ районахъ истреб
лено более половины наличнаго количества 
лесовъ: въ Харьковской и Екатеринославской 
80% , въ Курской и Воронежской 69%, въ 
Московской и Саратовской 57% и т. д. 
Вместе съ гбмъ, многочисленныя неблаго- 
пр1ятныя посл4дств1я истреблешя лесовъ: 
увеличеше континентальности климата, уве- 
личеюе высоты разливовъ рЬкъ и обмелеше 
ихъ л&томъ, усиленный размывъ верхнихъ 
слоевъ почвы, увеличеше площади песчаныхъ 
пространствъ (двнйсеше песковъ) и т. д.,—все

это заставило обратить серьезное вшшаше 
на прекращен1е такого истреблешя, и правя- 
тельствомъ принять целый рядъ мЬръ**) къ 
урегулирован!ю лесного хозяйства въ Poccin.

Кроме того, обращено большое внимаше 
на и с к у с с т в е н н о е  л Ь с о р  аз  вед е- 
н i е и въ различныхъ м'Ьстахъ, среди степей 
новороссшскихъ, въ Крыму, въ области Вой
ска Донского, въ Астраханской губ. и др. 
насаждено въ настоящее время уже около
75,000 десят. лесовъ. Принимаются разнаго 
рода поощрительныя меры для этой цели: 
крестьяне и частные владельцы снабжаются 
даромъ или по дешевой цене саженцами пзъ 
казенныхъ древесныхъ питомниковъ, уста
навливаются премш н медали за древесныя 
насаждешя и т. д.

Торговля лесомъ и различными продук
тами лесоводства довольно значительна. 
Кроме обширнаго обмёна внутри государства, 
в ы в о з ъ ежегодно черезъ одну только за
падную границу составляетъ около 150 милл. 
пудовъ, на сумму около 50 милл. рублей. 
Однако же и в в о з ъ лесныхъ продуктовъ 
составляетъ еще 12% милл. пудовъ на сумму 
около 5 милл. рублей.

Съ обширностью лесныхъ пространствъ въ Россш связана одна нзъ отра

слей добывающей промышленности, когда-то очень важная для населешя, но по
степенно все б о л к  и более утрачивающая свое значеше— это звероловство  
или о х ота . Этими промыслами занимаются у насъ почти повсемктно, но глав- 

нымъ заш тем ъ жителей, составляющимъ для нихъ важное подспорье въ хозяй

*) Европейская Росмя съ Польшею пмеетъ 179.890.000 десят. (леса здесь занн- 
маютъ около 40% всей территорш), Финлящця 18.705,000 дес.

**) Законъ 4 апрЬля 1888 г.
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ств'Ь, охота служить лишь въ м'Бстностяхъ наименее культурныхъ, покрытыхъ 
сплошными лФсами или тундрами и степями, а также по берегамъ морей и гро- 
мадныхъ озеръ, каково Ладожское, Онежское, Байкальское и др.

Можно сказать, что почти все ппородче- 
ское населеше нашего севера, отъ Лапландш 
до Камчатки: самофды, зыряне, тунгусы, 
гиляки, орочи и др., а также степняки: баш
киры и киргизы, занимаются звЪроловствомъ, 
какъ промысломъ. Руссше же даже п въ этихъ 
мЬстахъ р4дко посвящаютъ себя исключи
тельно звериному промыслу, но въ большин
ства случаевъ занимаются скупкою и пере
продажи) п у ш н и н ы ,  т. е. мЪховъ.

Сколько-нибудь точпыхъ свйдйшй о ЧИСЛ’Ь 
охотниковъ и о количеств*) добываемыхъ 
этимъ промысломъ продуктовъ не имеется. 
Но, по приблизительному подсчету, только въ 
трехъ губершяхъ Европейской Poccin (Архан
гельской, Пермской и Олонецкой) есть около
35,000 професшональн. звйролововъ-охотни- 
ковъ; конечно, въ Сибири ихъ гораздо больше.

Прсдметомъ охоты служатъ всевозможные 
звбри, цЬнные по своей ш к у р i :  с о б о л ь, 
г о р н о с т а й ,  в ы д р а ,  б о б р ъ ,  к о т и к ъ  
(морской), л и с и ц а ,  м е д в е д ь  *) (б$лый 
и бурый), х о р е к ъ * 2), б *) л к а 3 4) и др., 
пли изъ-за м я с а :  олени,  лоси,  к абаны,  
разныхъ породъ а нт и л о пы,  г орные  козлы 
и бараны,  я к ъ  и др.пли хищники, наносяпце 
вредъ скотоводству: в о л к и  *), т и г р ы  5), 
р ы с и ,  б а р с ы  п др. K pon i того, боль
шую прибыль доставляютъ MopcKie звйрп: 
т ю л е н ь 6) (морской, ладожсшй, касшйскШ, 
байкальскШ), м о рж ъ, к п т ъ и различный 
китообразный: д е л ь ф и н ы ,  б -Ь л у х а,
н а р в а л ъ  н др.

Доходность всего звероловства исчисляется 
приблизительно цифрою въ 10— 12 милл. руб. 
на каждый годъ.

Ры боловство составляетъ въ Poccin весьма важную отрасль народной 
промышленности, оно доставляетъ заработокъ полумиллюнному населенно профес- 
сюнальныхъ рыбаковъ и многимъ миллюнамъ крестьянъ, занимающихся рыболов- 
ствомъ, какъ побочнымъ, подсобнымъ промысломъ и доставляетъ въ годъ около 
70 милл. пуд. рыбныхъ продуктовъ.

Болйе всего ловится о б ы к н о в е н н а я  
р у ч н а я  р ы б а  ( с у д а к ъ ,  с а з а н  ъ, 
л е щ ъ, с о м ъ, н а л и м ъ и т. п.) около 
47 милл. пудовъ и разныхъ другихъ пр*>сно- 
водныхъ рыбъ около 7 милл. пудовъ (Л О С 0- 
с е в ы х ъ  около 2.800,000 пуд.). Зат&мъ 
с е л ь д ь—около 9*/2 милл. пудовъ, о с е т р о- 
в ы х ъ  ( о с е т р ъ ,  с е в р ю г а ,  б й л у г а ,  
с т е р л я д ь ,  ш и п ъ и  др.) болйе 2 милл.

пудовъ и разныхъ м о р с  к и х ъ  р ы б ъ  
( т р е с к а ,  к а м б а л а ,  с к у м б р i я, к е 
ф а л ь ,  к и л ь к а ,  п и к ш а ,  с а й д а  и др.). 
Промыселъ морскпхъ рыбъ у насъ развптъ 
сравнительно мало, п потому привозъ этого 
товара довольно значптеленъ: одной сельди 
нзъ-за границы ввозится въ годъ 4—6 мил- 
люновъ пудовъ.

По районамъ рыбныя богатства Европей

О Въ одной Архангельской губ. добывается въ годъ до 400 бйлыхъ и бурыхъ медведей.
2) Въ Архангельской губ. добывается до 20,000 штукъ въ годъ.
3) Бйличьпхъ шкурокъ добывается въ Poccin бол4е, чЬмъ какого-либо другого зв$ря: 

въ Якутской области, наир., до $0,000, въ Архангельской до 100,000, въ Олонецкой около
200,000 и т. д.

4) Волковъ въ одной Европейской Poccin насчитываютъ около 175,000 штукъ. Еже
годно они пожираютъ около 180,000 головъ рогатаго скота, 560,000 овецъ, до 100,000 со- 
бакъ. Число людей, пойдаемыхъ волками, составляетъ въ среднемъ вывода около 125 чел. 
въ годъ, а иногда достигаетъ даже 160 (напр. въ 1875 г.); общая стоимость домашпихъ жи- 
вотныхъ, истребляемыхъ волками въ годъ, составляетъ 15-000,000 р., т. е. к а ж д ы й  
в о л к ъ и с т р е б л я е г ъ  в ъ  г о д ъ  н а  80 р.!

5) Тигры у насъ водятся на Амур*), въ Туркестан*) и въ нйкоторыхъ горныхъ обла- 
стяхъ. Шкура его стоитъ около 100 р., да кромЬ того за желчь и кость китайцы платятъ 
2 0 -3 0  р.

6) Добыча тюленя по берегамъ Ледовптаго океана очень велика, въ одной Архангель
ской губ. быотъ въ годъ до 20,000 штукъ, очень много пхъ добываютъ также по восточному 
побережью Сибири. Въ Архангельской губ. быотъ въ годъ до 70,000, на Ладожскомъ озер*) 
до 2,000, на Байкальскомъ до 1,000 штукъ.
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ской Россш распределяются следующимъ обра- 
зомъ: наибольшее количество рыбы достав- 
ляетъ КаспШское моро и главнейипя р'Ьки 
его бассейна: Волга и Уралъ — до 32 милл. 
пудовъ, затЬмъ БалтШское море съ реками и 
озерами, лежащими въ районе его бассейна, 
а также Белое море, Мурманское побережье 
и бассейны рекъ Ледовитаго океана (Печора), 
около 25 милл. пудовъ, третье место по 
величине улова занимаетъ юго-западная 
часть, бассейны Чернаго п Азовскаго морей 
(рр. Днепръ, Донъ и Кубань) — около 
10 милл. пудовъ.

Упомянемъ еще о р ы б о в о д с т в е * ) ,  
т. е. объ искусственномъ разведешя рыбъ. 
Попытки этого рода делались въ Россш уже 
давно, наиболее прочное основаше рыбораз- 
веденш положено было 43 года назадъ новго- 
родскимъ помещикомъ В. П. Врасскимъ, ко
торый основалъ н и к о л ь с к 1 й  р ы б о -  
в о д н ы й  з а в о д ъ .  Заводъ эготъ впослед- 
ствш перешелъ въ казну и очень долгое 
время былъ единственный въ Россш; все за
воды, появлявпйеся впоследствш, более или 
менее связаны съникольскимъзаводомъ— или 
обучались тамъ, или по крайней мере поль
зовались его указашями. Въ настоящее время 
кроме Никольскаго завода и его отделешя въ 
Петербурге (при И. Сельско-Хоз. Музее), дей
ствую т уже 12 заводовъ, устроенныхъ част
ными лицами и некоторыми обществами (въ 
Европейской Россщ и на Кавказе) **).

Мало-по-малу, у насъ развивается также 
и п р у д о в о е  х о з я й с т в о  (карповыя

рыбы въ непроточной воде), главнымъ обра- 
зомъ въ губершяхъ западнаго края (преиму
щественно въ прудахъ, принадлежащих!, къ 
императорскимъ дворцамъ), а также и во мно- 
гихъ другихъ губершяхъ (Шевская, Курская 
и др.).

Наконецъ, можно указать на добывай  ̂
р а к о в ъ, которые долгое время шли исклю
чительно для местнаго употреблешя, но въ 
последнее время кое-где производятся по
пытки промышленной эксплоатацш этпхъ 
животныхъ: изготовлешя консервовъ (въ за- 
купореннымъ жестянкахъ—въ Вольске, су- 
шеныхъ—въ Алешкахъ Таврической губ.) и 
даже искусственнаго разведешя ихъ; раки 
перенесены въ реки Западной Спбири, где 
прежде ихъ не было, устраиваются „р а ч ь и 
д е п о 44 въ Сувалкской губ. для заграничного 
сбыта и т. д.

У с т р и ц ъ  въ Черномъ море, у береговъ 
Крыма добывается до 1 милл. въ годъ, въ 
Севастополе делаются попытки искусствен
наго разведешя ихъ.

Ж е м ч у ж н и ц а  широко распространена 
въ русскихъ водахъ: въ северныхъ, а также 
и въ рекахъ БалтШскаго, Чернаго и Kacnifi- 
скаго морей, въ бассейне Амура. Добыча дра
гоценная жемчуга развита очень мало, но, 
какъ кажется, только потому, что на этотъ 
промыселъ пока обращаютъ еще мало внима- 
шя. Въ настоящее время жемчуга добывается 
более всего на Кольскомъ полуострове, где 
встречается даже очень ценный, до 30 и даже 
до 50 р. за штуку ***).

Добыча металловъ.

Богатства, заключенныя въ нЬдрахъ земли, добывались въ прсд$лахъ Poccin 
еще очень давно. Раскопка кургановъ доказываешь, что еще въ древней Скнеш, 
около 2 ,0 0 0  л'Ьтъ тому назадъ, обработка металловъ была известна, точно 
также на Урал'Ь, на Кавказ^ и въ разныхъ мЪстахъ Сибири находятъ остатки 
разработки рудныхъ м^сторожденШ древнейшими обитателями этихъ местностей.

*) Искусственно разводить рыбу въ какомъ-нибудь водномъ бассейне (въ пруде, озере, 
реке и т. п.) можно путемъ перенесешя сюда изъ другихъ бассейновъ живыхъ экземпляров!, 
той рыбы, развести которую желаютъ. Но собственно подъ именемъ „искусственнаго рыбовод
ства44 понимается искусственное о п л . о д о т в о р е н 1 е  и к р ы  и получеше изъ нея 
м а л ь к о в ъ, т. е. молодыхъ экземпляровъ, только что вылупившихся изъ икры и воспитана 
ихъ до того момента, когда они уже въ состоянш вести самостоятельную жизнь въ большом, 
водномъ бассейне. Мальковъ, получаемыхъ на рыбоводныхъ заводахъ, молено пересылать 
очень далеко.

**) На рр. Суйде, Белой, въ Таицахъ (Лялина и Молласа), въ Гостилицахъ (Сили- 
чева), въ Юрьеве, Риге, Тифлисе, близъ Тулы, около Курска, въ Московской губ. (Отрада), 
въ Ковенской губ., въ Варшавской, и кроме того Министерство Земледел1я учреиедаетъ целый 
рядъ новыхъ рыбоводныхъ заводовъ на рр. Каме, Луге, Куре, Кубани (здесь строится также 
войсковой заводъ).

***) Производит, силы Poccin отд. I, стр. 9.
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Однако же только недавно, пожалуй даже въ нынЬшнемъ стол-Ьтш, гор н озав од
ская промы ш ленность получила у насъ прочное обосноваше и, съ каждымъ 
годомъ, получаетъ все большее и большее значеше въ экономической жизни Poccin.

Въ настоящее время общая стоимость продуктовъ горнаго промысла въ 
Poccin достигаетъ грандшзной цифры, около 200  милл. руб. въ годъ, если же 
сосчитать стоимость продуктовъ переработки матер1аловъ, добываемыхъ изъ нФдръ 
земли нашего отечества, то получится еще бол’Ье колоссальная сумма, около 
I 1/2 милл1арда рублей.

По ценности продукта первое мФсто среди ископаемыхъ богатствъ принад
лежать ж е л е з у  (чугуну), котораго добывается въ годъ на сумму почти въ 56 
мшшоновъ руб., второе— зол оту.

Этотъ драгоценный металлъ открыть во 
многихъ местахъ РоссШской Имперш: въ раз- 
ныхъ пунктахъ Сибири, на Урале, на Кав
казе, въ Финляндш и даже присутств1е рос
сыпей обнаружено въ Донской области, но 
самыя богатыя месторождешя его находятся 
въ Сибири Восточной и Западной и на Ура
ле. Съ 1745 г., когда возникла въ Poccin

золотопромышленность, и до 1896 г. вклю
чительно изъ недръ 8емли извлечено было 
около 115,000 пудовъ этого драгоценнаго 
металла, и въ настоящее время ежегодно до
бывается въ среднемъ около 2,500 пуд. (въ 
1895 г. 2,654 п. на сумму 37.438,000 р., 
въ 1896 г.—1,978 п. ценностью въ30.138,01)0 
руб., въ 1897 г.—3,135 и.).

П латины , самаго р'Ьдкостнаго изъ всбхъ благородныхъ металловъ, въ Россш 
добывается въ последнее время около 300  пуд. въ годъ, ценностью въ 2 .2 0 0 ,0 0 0  р. 
(въ 1893 г. 3 1 1  п. 13 ф.), тогда какъ во всемъ остальномъ св^тй ежегодная 
добыча * **)) не превышаетъ 10 пуд. въ годъ. По добыче другихъ благородныхъ 
металловъ Poccia сильно уступаетъ некоторымъ другимъ государствамъ: серебр а  
въ 1855 г. добыто было только 4 8 2  п. на сумму 5 9 8 ,0 0 0  Р , ртути 2 6 ,5 0 0
пуд. на сумму около 1 миллюна рублей 

Однакоже большую ценность, чемъ 
вляютъ богатейпйя залежи разнаго рода

Природа наделила Россш превосходными 
рудами, съ болыпимъ содержашемъ чистаго 
железа (50 —70%) и съ незначительною при
месью вредныхъ, въ промышленномъ отно- 
шенш, элементовъ: серы, фосфора и т. п. 
при обилш, вътоже время, древеснаго топ
лива, Росшя первоначально находилась въ 
чрезвычайно благопр1ятныхъ услов!яхъ же
лезной промышленности. Со временъ Петра 
Великаго, впервые насадившаго чугуннопла
вильные заводы, въ особенности на Урале, 
желбзопромышденность въ короткое время 
сделала у насъ таше успехи, что не только

все эти благородные металлы, предста- 
железныхъ рудъ.
удовлетворила внутреннее потреблеше, но и 
образовался довольно значительный вывозъ 
чугуна заграницу. Русскпмъ желеэомъ на
равне съ шведскимъ снабжалась Гермашя. 
Англ1я и далее 0. Америка. Въ настоящее 
время дело обстоитъ совершенно иначе: не 
только выделанное лселезо: сталь, рельсы, 
листовое, котельное желЬзо и т. п., но и чу- 
гунъ въ болыпомъ количестве привозятся къ 
намъ изъ заграницы и главнымъ образомъ 
изъ трехъ вышеупомянутыхъ государства 
Причины такого неблагопр!ятнаго оборота 
заключаются главнымъ образомъ въ общей

*) Есть незначительный платиновый иестороясдешя въ Канаде, въ Сосднп. Штатахъ, 
въ Колумбш и на острове Борнео.

**) Ртуть почти исключительно добывается у насъ на Никитовскомъ заводЬ, въ Ба- 
хмутскомъ у. Екатеринославской губ. Кроме того довольно значительный иестороясдешя этого 
металла открыты на Кавказе, въ Дагестанской области, но разработка здесь менее зна
чительна.
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отсталости Poccin, въ промышленномъ отно- 
шенш. Введеше заграницею въ употреблеше, 
при выплавке чугуна, минеральнаго топли
ва (каменнаго угля вместо древеснаго) хотя 
несколько понизило качество чугуна, но зато 
сильно удешевило его производство. Въ тоже 
время открыты были способы утилпзирова- 
ш я плохихъ рудъ, бедныхъ содержашемъ 
железа и изобилующихъ вредными приме
сями, для получешя продукта высокаго ка
чества (способы Бессемера, Мартена, Томаса). 
Между тймъ въ Poccin, особенно на Урале, 
где имеются непстощпмые запасы богат-Ьй- 
шихъ рудъ *), чугунноплавильная промы- 
ленность и до спхъ поръ остается на очень 
низкой, сравнительно съ заграничной, сту
пени техническаго совершенства. Въ самой 
Poccin, съ течешемъ времени, произошло ко
ренное изм^нете въ распределены желйзо- 
делательныхъ районовъ по значент. Разра
ботка желйзныхъ рудъ возникла прежде все
го въ подмосковномъ промышленномъ рай
оне, затемъ особенно укрепилась на Урале, 
который въ чугуноплавильномъ деле дол
гое время занималъ, безусловно, господствую
щее значеше. Въ настоящее время, значеше 
подмосковнаго района, въ разсматриваеыомъ 
отношены, ничтожно, отошелъ на второй 
планъ и Уралъ, где заводчики не су мёл и 
следить за всеми усовершенствовашями тех

ники горнодел1я, наоборотъ, выдвинулись- 
новые районы лселезной промышленности, 
которые получаютъ. все большее и большее 
значеше, если не по количеству, то по ка
честву и дешевизне вырабатываемыхъ про- 
дуктовъ. Летъ 25 назадъ на границе Хер
сонской и Екатеринославской губ. открыты 
были ташя богатейнйя залежи доброкаче
ственной руды (съ содержашемъ железа въ 
60—70%), что, въ короткое сравнительно 
время, образовался очень важный железо
делательный южно-русскШ районъ (особенно 
криво-рожское месторождеше), чему способ
ствовало совместное нахождеше залежей ру
ды и каменнаго угля, а также и выгодное 
положеше, почти въ средине Poccin, сравни, 
тельно съ Ураломъ. Въ подобномъ же поло
жены находится железная промышленность 
и въ Привислянскомъ крае. Въ 1895 году 
на Урале выплавлено было более 74 милл. 
пудовъ чугуна, на юге Poccin—более 59 
милл. дуд., въ Польше около 22 милл. п.. 
и въ подмосковномъ районе около 16^ милл. 
пуд. чугуна. Въ последнее время, однако,, 
железоделательная промышленность у насъ. 
делаетъ болыше успехи и постепенно вво
дятся новейнйя технпчесюя усовершенство- 
вашя. Уже въ 1895 г. получено около 50% 
чугуна выплавленнаго на минеральномъ топ
ливе.

Мйди добывается у насъ: на Урал!; около 1 5 2 ,0 0 0  пуд. въ годъ, на Кав- 
казй 1 6 7 ,0 0 0  пуд., въ Финляндщ около 2 2 ,0 0 0  пуд., на Алтай— 1 6 ,0 0 0  пуд. 
и около 1 ,5 0 0  п. въ киргизскихъ степяхъ.

С винецъ получается исключительно въ качеств!) побочнаго продукта при 
выработкй серебряно-свинцовыхъ рудъ, главнымъ образомъ на Алтай п на Кав- 
казй, въ общей сложности 5 0 — 60 тыс. пуд. въ годъ.

Олово добывается преимущественно въ Финляндш (Выборгская губ.), въ 
Нерчинскомъ округй н отчасти въ Донской области. Добыча его въ общемъ не 

значительна: въ 1 8 9 6  г. около 2 8 0 ,0 0 0  пуд. на сумму около 2 милл. руб.
Добыча цинка сосредоточена главнымъ образомъ въ Петроковской губ. и 

отчасти на Кавказй (АлагирскШ заводь) и на Дону (Глйбовше заводы). Въ 1896  
году получено было около 3 8 2 ,0 0 0  пуд. ценностью около 9 0 0 ,0 0 0  руб.

Залежи ейры  въ Poccin довольно обширны, но разрабатывается этотъ ми- 
нералъ мало, приблизительно лишь въ количествй около 1 милл. пуд., такъ что 
для внутренняго потреблешя употребляются преимущественно заграничная ейра. 
Въ однйхъ Каракумскнхъ мйсторождешяхъ (Закаспшская обл.) насчитывается до 
4 0  б у гр ов ъ  и въ каждомъ, по приблизительному исчисленш, содержится около

*) Главнейппя месторождешя железной руды па Урале: гора-] В ыс о к а я  (Пермской; 
губ.) съ содержашемъ железа въ руде въ 6 3 —69%, г. Б л а г о д а т ь  (Пермской губ). 52-58% - 
жел., М а г н и т н а я  гора (Оренбургской губернш) съ 66% содержашя яселеза.
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60 милл. пуд. чистой сЬры, въ Дагестантской области Могохское м-Ьсторождешо 
содержитъ около 3 2 5  милл. пуд. этого минерала, KxiyTCKoe (тамъ же) еще бо
гаче. Ежегодный привозъ иностранной сЬры около тысячи пудовъ съ лишнимъ.

Добыча к ам енн аго  угля, всл$дств1е обил!я лЬсовъ, долгое время въ 
Россш не имела большого значешя, хотя мЬсторождешя минеральнаго топлива уже 
давно известны во многихъ м^стахъ какъ Европейской, такъ и Аз1атской Россш.

Раньше всего началась эксплоатащя ан
т р а цит а  въ Донской области (станица Гру- 
шевка), но постепенно, по мйрй увеличешя 
спроса на минеральное топливо, начали раз
рабатывать и друие сорта каменнаго угля и 
даже бурый уголь и торфъ.

О ростЬ каменноугольной промышлен
ности можно судить по сравнение количе
ства добываемаго угля за различные года: 
въ 1855 году добыто было 9494,000 пуд., 
а въ 1896 г. ужо 565 милл. пуд. ГлавиЬй- 
inie каменноугольные районы: Донецк1й,

доставляютцШ въ годъ около 310 милл. пуд. 
топлива, ПольскШ— около 220 милл. пуд., 
УральскШ—немного бодЪе 20 мплл. пуд. и 
въ разныхъ мйстахъ подмосковнаго района 
около 10 мплл. п., преимущественно низкаго 
качества. Добываются преимущественно сорта 
жир наго каменнаго угля (пламенный, куз
нечный и др.)—болйо-500 мплл. п., антра
цита около 50 милл. п., бураго угля и дру- 
гихъ, самыхъ нившихъ сортовъ—около 8 мил. 
пуд. Добыча эта, конечно, незначительна въ 
сравненш съ залежами угля въ Poccin.

Хотя добыча каменнаго угля и растетъ у насъ чрезвычайно быстро, но 
потребность въ минеральномъ топливЬ съ развииемъ промышленности и съ истре- 
блешемъ л$совъ въ М'Ьстахъ наиболыпаго потреблешя увеличивается еще быстрее. 
Всл,Ьдств1е этого въ Pocciio идетъ еще въ значительномъ количестве иностранный 
уголь и коксъ, преимущественно изъ Авглш и Германш: въ 1896  году ввезено 
бол-fee 143 милл. пуд., на сумму около 15 милл. руб. Къ этому нужно еще при
бавить, что потребность въ топливе въ весьма значительной степени удовлетво
ряется у насъ другимъ ископаемымъ горючимъ матер!аломъ— нефтью.

Количество неф ти, добываемой въ различныхъ мЬстахъ Россш, исчисляется 
почти въ 4 5 0  милл. пуд., ценностью около 3 3 г/2 милл. руб. БолЬе 4/ б этого 
количества добывается въ окрестностяхъ г. Баку, на Апшеронскомъ полуострове 
(Кавказъ).

Росйя принадлежитъ къ числу государствъ, наиболее богатыхъ естествен
ными м'Ьсторождетями соли. Наши запасы поваренной соли настолько значи
тельны, что не только могли бы удовлетворить всЬмъ внутреннимъ потребностямъ 
страны *), но и могла бы, какъ показываешь приблизительное исчислеше коли
чества залежей, снабжать этимъ матер1аломъ весь м1ръ въ продолжеши 100  л$тъ.

ТЬмъ не мен-Ье Росшя все еще продол- 
ясаетъ получать соль изъ заграницы около 
500—600 тыс. пуд. въ годъ. Причина этого 
заключается, главнымъ образомъ, въ томъ, 
что главнейпйя наши соляныя мйсторож- 
дешя расположены по окраинамъ, не свя-

ваннымъ удобными путями съ промышлен
ными и густо населенными районами. Въ 
Poccin добывается поваренная соль трехъ ро- 
довъ: к а м е н н а я  (Оренбургская, Екатерино- 
славская, Эриванская губ.), самоосадоч-  
н а я—въ многочпеленныхъ соленыхъ релпкто-

*) Кроме главнаго употреблен!я соли въ качеств!: важнейшей прпправы пищи че
ловека и многихъ домашнихъ животныхъ, поваренная соль требуется въ болыпомъ коли
честве для различнаго рода промышленныхъ цЬлей. Такъ, напр., соль служить основнымъ 
матер!аломъ для весьма обширнаго, при современномъ строй промышленности, содоваго 
производства.

ФР. ГЕЛЬВАЛЬДЪ Т. Ш. 26
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выхъ озерахъ (Баскунчакское, Элтонское, въ 
Таврическихъ и др.) и в ы в а р о ч н а я ,  когда 
изъ нЪдръ земли извлекается соляной раз- 
солъ, который потомъ сгущается испарешемъ 
(на такъ называемыхъ г р а д и р н я х ъ )  ивы - 
паривается на огнЬ.

Въ лпровомъ производств^ соли Poccia 
занимаетъ третье мЬсто: изъ 663 милл. пуд. 
ея, добываемой ежегодно во всемъ jiipfc, Ве- 
ликобриташя (съ колошями) доставляетъ 
20%, Соединенные Штаты С. Америки—15%, 
а Рош я— 14% всего количества.

Остается упомянуть еще про добычу гр аф и та  около 2 0  тыс. пуд. въ годъ, 
главнымъ образомъ въ Енисейской губ. и въ Иркутской (Алиберовское богатое 
м-кторождеше); ф осф ор и товъ  около 1 милл. пуд. съ лишнимъ въ годъ (пре
имущественно въ Подольской, Костромской, Смоленской и Курской губ.). Часть 
этого продукта въ виде ф осф ор и тн о й  муки вывозится и заграницу. Фарфо
р ов а я  гл и н а  (каолинъ) добывается въ губертяхъ Черниговской, Подольской, Во
лынской, Херсонской, отчасти въ Курской и Орловской, всего около 200 тыс. 
пуд. въ годъ.

Обрабатывающая промышленность, взглядъ на состоите крупнаго 
производства и мелкихъ промышленниковъ.

Какъ мы уже видки, заняИе однимъ только сельскимъ хозяйством въ 
очень многихъ мктностяхъ не обезпечиваетъ крестьянскаго населешя. Поэтому они, 
при общей скудости своихъ средствъ, почти повсеместно изыскиваютъ себе вся- 
каго рода посторонне заработки, отправляясь для этого въ друпя места (все
возможные OTxcmie промыслы) или же на месте занимаются различнаго рода 
о б р а б о т к о ю  сырыхъ продуктовъ, по большей части техъ, которые можно легче 
и дешевле всего достать въ данномъ месте. Все отрасли местной обрабатывающей 
промышленности крестьянъ-земледельцевъ, работающихъ для н еоп р едел ен н аго  
сбы та , т. е. на п р о д а ж у  *), называются «кустарны м и» промыслами. Въ 
общей сложности кустарные промыслы доставляютъ крестьянскому населенно очень 
значительный заработокъ, но значительность производства обусловливается исклю
чительно темъ, что кустарей въ Россш очень много, что же касается доход
н о ст и  этихъ промысловъ, то объ этомъ статистики сообщаютъ поразительные 
факты: по большей части, кустарь, при крайнемъ напряжении своихъ силъ, работая 
по 15  и даже по 18  часовъ въ сутки, зарабатываетъ лишь около 3 руб. въ м'Ь- 
-сядъ и очень редко месячный заработокъ его превышаетъ 10 рублей.

Причины такого жалкаго положешя ку- своего матср!альнаго положешя, попадаютъ 
«тарной промышленности заключаются въ в ъ к а б а л у :  забираютъ въ долгъ сырые 
-очень многихъ услов1яхъ: к р а й н е  н е с  о- матер1алы и обязываются продавать только 
в е р ш е н н ы е ,  п о ч т я  п е р в о б ы т н ы е , ,  имъ свои произведешя; кулакъ пользуется 
л р 1 е м ы  п р о и з в о д с т в а ;  э к с п л о а -  этимъ и до крайности повышаетъ ц&ну сырья 
т  а ц i я  мйстныхъ капиталистовъ (к у л а- и нонижаетъ стоимость обработанная то- 
к о в ъ ) ,  къ которымъ кустари въ больший- вара; недостаточность орг а низ а г ци  сбы-  
■ствй случаевъ, при общей необезпеченности т а кустарныхъ лроизведенШ, к о н к у -

*) Въ отлич1е отъ всякаго рода р е м е с л е н н и к о в ъ ,  которые работаютъ по з а 
к а з у  для о п р е д ' Ь л с н н а г о  п о т р е б л е н !  я.



403

р е н д i я крупной фабрично-заводской про
мышленности и мнопя друпя. Въ мйстно- 
стяхъ, богатыхъ лйсомъ, въ кустарной про
мышленности преобладаетъ о б р а б о т к а  
д е р е в а  ( б о ч а р н ы й ,  с т о л я р н ы й  и 
п л о т н и ч н ы й ,  к о р з и н о ч н ы й ,  ро
г о ж н ы й ,  л ы ч н ы й  и т. п. промыслы, 
производство л о ж е к ъ ,  л о п а т ъ ,  г р а б 
л е й  и т. н., а также с м о л о к у р е н 1 е  
и д е г т я р н о е  производство, добываше 
п о т а ш а  и т. п.). Въ другихъ мйстностяхъ 
развилась обработка также мйстныхъ про- 
дуктовъ, напр., г о н ч а р н ы й  (въ тйхъ 
ыйстахъ, гд'Ь находится лепная г л и н а ) ,  
въ районахъ скотоводства многочисленны 
г р е б е н щ и к и ,  ше р с т о б и т ы^ я р о с л а в -

ск1я в а л е н к и ,  войлоки и т. п.), к о ж е в 
н и к и  (а также и с а п о ж н и к и ) ,  с к о р 
н я к и  и т. п., въ нйкоторыхъ районахъ 
привилось издавна м е т а л л и ч е с к о е  про
изводство (Нижегородская, Московская, Туль
ская и др. губ.), во Владим)рской губернш 
развита и к о н о п и с ь . . ,  но наибольшее 
число кустарей занимаются обработкою в о- 
л о к н и с т ы х ъ  в е щ е с т в ъ  и выдйлы- 
ваютъ п о л о т н а ,  а еще больше х л о п -  
ч а т о б у м а ж н ы х ъ  т к а н е й .  Выдел
ка полотенъ, ситца, миткаля и т. .под. 
сосредоточена, главнымъ образомъ, въ москов- 
скомъ промышленномъ районй, преимуще
ственно въ северной его части (верхнее По- 
воложье).

На всемъ пространств^ Европейской Poccin, даже въ типичныхъ земле- 
дйльческйхъ губершяхъ, въ настоящее время трудно найти такой районъ, гд^ бы 
крестьяне, подъ вшяшемъ недостаточности земледельческая заработка, не обра
щались къ поискамъ какихъ-либо посторонихъ занятш.

Естественно, что первые шаги крестьянина на поприще обрабатывающей 
промышленности выражаются въ несовершенныхъ пр1емахъ производства, каковы 
вей кустарные промыслы.

Однако же, при современномъ уровне техническихъ знанШ, когда къ услу- 
гамъ человека являются покоренныя наукою силы природы, и деятельность че
ловеческая труда, управляющая водою, в^тромь, паромъ и электричеетвомъ, по- 
лучаетъ все больше и больше ц1шы, первоначальные, несовершенные способы 
производства все более и более уступаютъ место более совершенныиъ формамъ 
промышленности.

Человйкъ научается сваливать съ себя 
тяжелую механическую работу сначала на 
д о м а ш н и х ъ  ж и в о т н ы х ъ  (рабоч)я 
лошади, волы и т. п.), а потомъ и этихъ 
послйднихъ постепенно замйняетъ могучими 
с и л а м и  п р и р о д ы .  При современномъ 
строй промышленности, человйкъ заставляетъ 
работать вместо себя именно силы природы, 
главнымъ образомъ п а р ъ *), направляя 
механическую силу его къ желаемой цели по- 
средствомъ целаго ряда сложныхъ приепо- 
«обленШ, м а ш и н ъ всевозможнаго рода.

М а ш и н н о е  п р о и з в о д с т в о  ока
зывается безусловно выгоднее, чемъ каше 
бы то ни было способы р у ч н о г о  человй- 
ческаго труда: продукты получаются гораздо 
скорее, лучше и, въ общемъ, несравненно де
шевле, ч'Ьмъ въ томъ случай, когда чело- 
вйкъ употребляетъ только собственную му
скульную силу, и чймъ совершеннйе машины,

тймъ онй выгоднйс. Но зато машины сами 
стоять дорого и доступны только въ круп- 
номъ к а п и т а л и с т и ч е с к о м !  произ- 
водствй. Поэтому, усовершенствованные спо
собы промышленности, несмотря на свои оче
видный выгоды, но особенно быстро приви
ваются въ Poccin, гдй большинство населе- 
шя, которое приступает^ подъ вл1яшемъ не
обходимости, къ обрабатывающей промышлен
ности, но имйетъ сродствъ не только для по
купки дорогихъ машпнъ, которыя бы дали 
ему возможность, производить товары съ боль
шею выгодою д л я  с е б я ,  но даже очень 
часто не въ состоянш пргобрйсти и самыя 
простыя оруд1я промысла, а берутъ нхъ въ 
долгъ у мйстпыхъ „б л а г о д й т е л о й“ (ку- 
лаковъ) илп же работаютъ въ качествй наем-  
н ы х ъ  р а б о ч и х ъ .  Въ концй концовъ, 
конечно, громадное большинство кустарей, 
точно такъ же какъ и ремесленниковъ, перей-

*) Т. е., другими словами, силу тепловой э н е р г i и, которая развивается при горйши 
различныхъ горючихъ магер1аловъ въ топкахъ паровыхъ машинъ (дрова, уголь, нефть и т. п.).
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дуть именно въ разрядъ наеяныхъ рабочихъ, 
и во многихъ районахъ,гд$ развита фабрично- 
заводская промышленность, этотъ переходъ 
въ значительной степени уже совершился. 
Но масса мелкихъ производителей до сихъ 
поръ еще упорно отстаиваютъ свою с а м о 
с т о я т е л ь н о с т ь ,  и, несмотря на вс& не- 
благопр1ятныя услов1я своего промысла, пред-

почитаютъ съ крайнимъ изнурешемъ своихъ 
силъ работать дома, въ кругу своей семьи. 
Въ этой чертй, конечно, сказывается еще, 
воспитанная вйками, привязанность русскаго 
крестьянина къ землй и къ своему собствен
ному хозяйству (такъ какъ кустари почти 
всегда, за редкими исключешями, въ то же 
время и земледельцы).

По оффищальнымъ свйдйшямъ *) въ 1 8 9 2  г. общее число фабрикъ и за- 
водовъ въ Россш достигло 2 2 ,0 0 0 , на которыхъ рабочихъ числилось около I 1/* 
миллюна. Общая сумма годового производства составляла 1 .8 5 0 .0 0 0 ,0 0 0  руб.

Что касается мелкой, кустарной промышленности, то болйе или менее точ
ный подсчетъ здесь невозможенъ вследств1е полнаго отсутств1я регистрами. По- 
лагаютъ, однако, что число кустарей очень велико, около бУ 2 милл., которые 
производятъ своихъ продуктовъ въ общей сумм!; на 2 0 0 — 3 0 0  милл. ежегодно. 
Следовательно, каждый кустарь, въ среднемъ, производитъ въ годъ продуктовъ на. 
3 8 V 2 Р-? тогда какъ фабричный рабочШ, пользуясь техническими усовершенство- 
вашями, можетъ сработать за то же время на l,2BSl/9 руб., т. е. въ 32 раза 
больше. Правда, вей барыши отъ Такого, несравненно болйе выгоднаго способа 
производства, попадаютъ не въ его карманъ, а идутъ почти цйликомъ хозяину, но 
даже и заработная плата фабричнаго рабочаго въ среднемъ гораздо выше заработка 
кустаря Зато послйднш— полный хозяинъ своего дела, работаетъ для самаго себя 
(если не считать тяжкой зависимости его отъ кулака-скупщика), да кроме того, 
живетъ въ привычной деревенской обстановка, въ кругу своей семьи и не долженъ 
отрываться отъ всего родного и привычнаго съ детства для городской жизни въ 
непривычныхъ ему услов1яхъ, какъ фабричный рабочш. Кустарь— все еще настоящий 
земледйлецъ и въ обработка своей пашни видитъ свое главное за н я т .

Однако-же, не смотря на традицюнную привязанность къ деревне и земле
делию, мелкш промышленникъ, по самому ходу промышленнаго р а зв и т  страны, 
постепенно убеждается въ убыточности своей работы и въ невозможности кон- 
куррировать съ фабрикантами; мало-по-малу, покидаетъ онъ родную деревню для 
того, чтобы поступить къ крупному промышленнику въ качестве наемнаго, неса- 
мостоятельнаго рабочаго. Переходъ этотъ замечается повсеместно, въ особен
ности же въ районахъ, наиболее промышленныхъ. Въ Шуйскомъ уйздй Влади- 
M ip C K o f i  губ., напр., въ 1 8 4 2  г. число самостоятельныхъ мелкихъ промышленни- 
ковъ еще превышало въ пять разъ число фабричныхъ рабочихъ; черезъ двадцать 
лйтъ (т. е. въ 1 8 62  г.) только вдвое, еще черезъ 10 лйтъ (въ 1872  г.) число 
тйхъ и другихъ работяиковъ сравнялось, а теперь уже, по всей вероятности, 
кустарей и ремесленниковъ здесь гораздо меньше, чймъ фабричныхъ рабочихъ.

Такъ постепенно въ Россш происходитъ смена формы мелкаго производства 
на систему крупной к ап и та л и сти ч еск ой  промышленности.

*) „Фабрично-заводская промышленность и торговля Poccinu. Изд. департамента тор
говли и мануфактуръ 1896 г.
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Такъ какъ производство при машннномъ 
способ*, который всегда практикуется ка
питалистами, выгоднее, то общШ строй хо
зяйства страны отъ этого процесса, конечно, 
выигрываетъ, но, съ другой стороны, несо
мненно, что положеше самихъ работнпковъ, 
при переход* къ новому строю промышлен
ности, ухудшается.

Хотя положеше кустаря и мелкаго ре
месленника очень тяжело, жизнь для него 
складывается очень неприглядно и прохо
дить среди крайняго напряжешя силъ и ли
шений часто въ самомъ необходимомъ п даже 
регулярныхъ, продолжительныхъ голодо
вок*^—но все это мен*е ужасно, ч*мъ положе- 
Hie фабричнаго рабочаго, если не въ настоящее 
время, то, по крайней м*р*, въ бол*е пли 
мен*е близкомъ будущемъ. Вс* уя:асы капи- 
талистическаго строя промышленности мы и 
теперь можемъ прекрасно наблюдать въ боль
шинства западно-европейскихъ государствъ, 
гд* процессъ к а п и т а л  п з а ц 1  п промыш
ленности уже давно закончился. Описывать 
положеше западно -  европейекпхъ р а б о - 
ч и х ъ - п р о л е т а р 1 е в ъ — не входитъ въ 
задачу настоящаго очерка; объ этомъ суще
ствуем и у насъ обширная литература. Ука- 
жемъ только, что положеше это въ высшей 
степени печальное. Работникъ, не пм*ющШ 
никакой собственности, жпветъ исключи
тельно своимъ личнымъ трудомъ. Хотя зара
ботная плата фабричныхъ рабочпхъ за гра
ницею въ среднемъ довольно высока и пре
вышаем въ общемъ ц*ны на рабоч1я руки 
въ Россш, но, при относительной дороговизн* 
городской жизни и при бол*е высокомъ уровн* 
потребностей у сравнительно культурнаго за- 
падно-европейскаго рабочаго, заработокъэтотъ, 
въ громадномъ большинств* случаевъ, вполн* 
расходуется на жизненныя потребности, такъ 
что объ откладыванш сбережешй ,,на черный 
день44 по большей части не можстъ быть и 
р*чи. А этом „черный день44 совс*мъ не 
р*дкость въ жизни почти каждаго работника. 
Д*ло въ томъ, что капиталистпческШ строй 
промышленности по самому существу и о д- 
в е р ж е н ъ  в с е в о з м о ж н ы м ъ  к о л е- 
б а н i я м ъ. Фабрикантъ или крупный за- 
водчикъ самимъ ходомъ производства без- 
престанно иобуждается къ р а с ш и р е н i ю 
п р о и з в о д с т в а ,  къ увеличение количе
ства производимыхъ имъ продуктовъ, къ 
улучшение ихъ качества и къ удешевление. 
При страшной взаимной конкуренцш, только 
том  капиталистъ и усп*ваетъ удержаться на 
поприщ* промышленности, который съум*етъ 
поставить свое производство въ иодобнаго 
рода благопр1ятныя услов1я и въ такомъ 
случа* богат*етъ, а всяк!й, кто этого но до
стигнем, рано или поздно, по большой части 
очень быстро, разоряется, и все его пред- 
npiHTie печально заканчиваем свое суще-

ствоваше. Но такъ какъ вс* промышленники 
стремятся къ расшпрешю производства, чув
ствуя, что въ этомъ заключается самое усло- 
Bie ихъ существовали, то и выходить’ что 
м*стный р ы н о к ъ  очень быстро перепол
няется т*мъ или друтпмъ товаромъ, а сл*- 
довательно, является необходимость въ по- 
искахъ новыхъ рынковъ и новыхъ покупа
телей для произведешй, который оказываются 
уже излишними въ данномъ район*. Вотъ 
эта л и х о р а д о ч н а я  погоня промышлен- 
ннковъ за новыми рынками и новыми по
купателями свопхъ произведений и состав
ляем  характерную черту каппталистическаго 
строя промышленности. Въ безпрестанной 
взаимной конкуренщи, пм*ющей характеръ 
б о р ь б ы  н а  ж и з н ь  и с м е р т ь ,  капи
талисты-предприниматели разныхъ странъ 
стремятся вс*ми доступными средствами обез- 
печить себ* сбыть своихъ товаровъ въ дру- 
гихъ новыхъ районахъ, иногда лежащпхъ 
очень далеко за пределами той страны, гд* 
производятся самые товары. Такъ, область 
сбыта произведешй англШской промышлен
ности охватываем уже почти весь земной 
шаръ въ ея огромныхъ колошяхъ и во вся- 
каго рода „сферахъ вл1яшя“. Точно также 
иностранная политика европейекпхъ госу
дарствъ им*етъ въ подкладк* погоню за 
рынками, и можно, пожалуй, сказать, что и 
вся колошальная политика и борьба за „вл1я- 
шо44 въ той или другой области отдаленн*й- 
шихъ ом  Европы странъ земного шара под
сказывается и внушается правительствамъ 
промышленниками государства.

Но легко попять, что эта погоня и взаим
ная борьба псполнепа всевозможныхъ пре
вратностей. Сотнями и тысячами гибнуть 
предприниматели во взаимной борьб*. Надо 
принять во внимаше, что производство, при 
такомъ стро* промышленности, ведется н а 
р и с к ъ, зависать отъ мнолсества самыхъ 
различныхъ условий: отъ ц*нъ на сырые 
матер1алы, нужныхъ для производства, отъ 
уровня заработной платы рабочимъ, отъ стои
мости провоза сырья и продуктовъ, отъ по- 
литическихъ условШ и т. и. и потому про
мышленность, въ каждый моментъ и въ каж- 
домъ м*ст*, подвержена вссвозможпымъ слу
чайностями которыя оказываются то благо- 
пр1ятнымп, то, наоборотъ,—гибельными...

Въ полной зависимости отъ вс*хъ этихъ 
случайностей находится и фабричный рабо- 
чШ. Удачно идум д*ла у капиталиста, ихъ 
хозяина,—сравнительно привольно живется и 
рабочему: онъ обезпецеиъ работою; при общемъ 
благосостоянш страны повышаются шансы 
для усп*ховъ культурнаго развитя ея, вообще, 
улучшаются удобства жизненной обстановки 
и т. и. Въ отд*льпыхъ случаям уси*хи ка
кой-либо отрасли промышленности, а т*мъ 
бол*е усп*шное развито пронзводительныхъ



406

силъ страны сказывается также н на улуч- 
шенш быта рабочаго класса: больше обра
щается внимашя на улучшешя въ постановка 
народнаго образовашя, улучшаются средства 
охранешя народнаго 8драв1я, развиваются 
всевозможныя благотворительныя учреждешя, 
постепенно повышается также заработная 
плата, сокращается продолжительность .рабо
чаго дня и т. п. Но вотъ, на страну или 
какую-нибудь отрасль нащональной промыш
ленности обрушивается такъ называемый 
п р о м ы ш л е н н ы й  к р и в и с ь  *): сот
нями и тысячами разоряются предпринима

тели и првкращаютъ свое производство, а 
вместе съ т&нъ, громадное число рабочихъ 
лишаются заработка и, следовательно, не 
имйютъ средствъ къ существованш, должны 
вместе со своими семьями голодать или отыс
кивать себе пропиташе какими-либо новыми 
средствами. И таюе кризисы въ западно- 
европейскигь промышленныхъ странахъ со 
всеми ужасами б е з р а б о т и ц ы  для мно- 
гихъ тысячъ работниковъ не редки. РабочШ 
долженъ ояшдать каждую минуту, что онъ 
внезапно можетъ очутиться безъ всякихъ 8а- 
нятШ.

Таково положете рабочаго класса въ странахъ съ развитою промышлен
ностью, основанною на капиталистическихъ началахъ. Съ высокимъ уровнемъ про
мышленности въ этихъ странахъ связано и общее матер1альное состоите этнхъ 
государствъ, уровень культуры населешя.

Poccia позже большинства великихъ европейскихъ государствъ вступила на 
путь культурнаго и промыгаленнаго р а з в и т , что обусловлено цйлымъ рядомъ гео- 
графическихъ, историческихъ и экономическихъ условш нашего отечества. Какъ 
пойдетъ дальше это разви^е, какое направдеше приметъ наша промышленность: 
совершенно-ли тождественное съ тймъ, которое мы видимъ въ Западной Европа 
и въ Америк^, или же какое-либо иное— это, конечно, вопросъ, на который съ 
уверенностью невозможно ответить въ настоящее время.

Многое говорить за то, что и въ Россш промышленное р а зв и т  идетъ по 
тому же пути, какъ и въ Ангдш, Францш, Германш, С. Америке. Постепенно 
производство концентрируется въ рукахъ крупныхъ предпринимателей-капита- 
листовъ, а производительность мелкая: кустарная —  все более и более сокра
щается и утрачиваетъ значеше въ экономической жизни страны.

Въ нЬкоторыхъ районахъ: въ Петербург
скому Московскомъ (центральномъ), въ за- 
падномъ крае и др. уже и теперь господство 
капиталистическаго строя промышленности 
несомненно. Однако-же, можно указать на 
крупное отлич!е Россш отъ большинства за- 
падно-евролейскихъ государствъ, заключаю
щееся въ томъ, что во всёхъ перечисленныхъ 
странахъ громадное большинство врестьянъне

им^ють никакой недвижимой собственности 
и ничймъ не обезпечены въ своемъ существо
вали ; обшйе такихъ п р о л е т а р 1 е в ъ ,  жп- 
вущихъ исключительно своимъ личнымъ тру- 
домъ, и составляетъ одно изъ главнейшихъ 
условШ развитая и нроцвйташя крупной ка
питалистической промышленности. У насъ, 
наоборотъ, почти стомиллшнное крестьянское 
населеше,за редкими исключен1ями, является

*) „Кризисами называются таше перЬды (более или менее продоллштельные), когда, 
вообще, въ промышленности или въ какой-либо отрасли ея въ данномъ районе более или 
менее неожиданно наступаетъ неблагопр1ятный оборота, что вызывается весьма разнообраз
ными услов1ями: стихШными бедств1ями, какъ, наир., неурожаемъ въ обширномъ районе, 
эпидем!ями или эпизоотаями, различными политическими катастрофами: разорительными 
войнами, народными волнешями и т. п. Но по большей части кризисы вызываются более 
обыкновенными причинами и вытекаютъ непосредственно изъ самаго хода капиталистиче
скаго строя промышленности, когда тотъ или другой районъ временно оказывается нерепол- 
неннымъ какого-либо рода товаромъ, ■ или каше-либо иные случаи неблаговр1ятно вл1яютъ 
на нормальный ходъ промышленности. Кризисы всегда имеютъ более или менее характеръ 
к а т а с т р о ф ы  и вызываютъ з а с т о й  въ промышленности, такъ какъ неблагопр1ятный 
оборотъ въ одной отрасли производства неизбежно отражается и па другихъ.
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земельными собственниками и, следовательно, 
до некоторой степени обезпечены въ своемъ 
существованш. Какъ мы видели, безусловно 
преобладающимъ заняйемъ крестьянъ на 
всемъ пространстве Россш является земле- 
дйл1е и друия отрасли сельскаго хозяйства. 
Отрывается отъ земли крестьянинъ только 
подъ вл!яшемъ крайней необходимости, после 
продолжительной борьбы съ тнетущею бед
ностью, происходящей, главнымъ образомъ, 
отъ недостаточности вемельнаго обезпечешя. 
Будь у крестьянина земли побольше и если бы, 
вообще, услов1я сельскаго, земледельческаго 
з а н я т  складывались несколько лучше, то 
весьма возможно, что крупная промышлен
ность и до сихъ поръ не достигла бы у насъ 
значительнаго р а зв и т , за недостаткомъ ра- 
бочихъ рукъ: ведь на фабрику гонитъ только 
крайняя необходимость, невозможность для 
множества крестьянъ продолжать свое суще
ствовало, не выходя изъ пределовъ родной 
деревни и не отрываясь отъ своей традишон- 
ной сохи. Но въ томъ-то и дело,'что поло- 
жеше крестьянъ въ общемъ очень плохо. Все 
труднее и труднее становится существовать 
съ недостаточнаго въ общемъ, какъ мы ви
дели, земельнаго надела, и крестьяне раз
личными способами пытаются выйти изъ 
своего положешя: одни арендуютъ землю у 
помещиковъ и стараются такимъ путемъ, не 
переставая быть истинными земледельцами, 
пополнить свой бюджетъ, друие—въ качестве 
переселенцевъ идутъ въ неизвестные края 
въ надежде (въ последнее время все чаще и 
чаще обманчивый) хотя бы въ дали отъ ро
дины получить много земли, гдгЬ можно бу- 
детъ вести традищонное, несложное хозяйство. 
Не порывать отношешй къ земле, хотя бы 
и въ далекихъ краяхъ, для нихъ, следова
тельно, кажется более привлекателънымъ, 
чЬмъ, оставаясь на родине, променять сель
ское хозяйство на что-либо другое. Наконецъ, 
третьи—и эти самые многочисленные — бе
рутся за всевозможные п о д с о б н ы е  п р о 
м ы с л ы :  отхож1е и кустарные, которые, мало- 
по-малу, получаютъ для нихъ все большее и 
большее значеше, въ то время какъ связь 
съ землею ослабеваетъ. Въ настоящее время 
крестьяне, уже совершенно освободившиеся отъ 
„власти вемли“ , составляютъ еще исключешс: 
вей кустари и теперь еще болйе или менее— 
земледельцы, точно также и на фабрику 
смотрятъ, какъ на временный заработокъ, 
который долженъ служить подспорьемъ къ 
хозяйству въ родной деревий, где, по боль
шей части, живутъ еще некоторые члены 
.семьи рабочаго. Однако-же, такое соединеше 
качествъ горожанина—рабочаго и сельскаго 
пахаря оказывается въ большинстве случаевъ

не особенно благопр1ятнымъ для крестьянина, 
такъ какъ въ такомъ случай онъ обреченъ 
на вйчное пребываше на самыхъ низкихъ 
ступеняхъ промышленнаго р а зв и т . Для того, 
чтобы преуспйвать на поприще промышлен
ности, необходимо спещальное изучеше ка
кого-нибудь одного дбла, а для этого нужно 
заниматься имъ постоянно, а не урывками 
въ промежутки между сезонами сельско-хозяй- 
ственныхъ работъ. Такимъ образомъ крестья
нинъ, разъ попавъ въ городъ, рйдко уже воз
вращается изъ него въ деревню для исклю
чительно земледйльческаго з а н я т .  Къ этому 
нужно еще прибавить, что и самый строй 
городской жизни дййствуетъ разрушающнмъ 
образомъ на патр!архальные нравы деревен
ская) жителя. А разъ связь съ деревней по
рвана и рабочШ становится безземельнымъ 
пролетар1емъ—къ нему, съ небольшими ого
ворками, можно применить все то, что ска
зано раньше о жизни вападно-европейскаго 
рабочаго пролетар1я.

Недаромъ кустарь такъ ревниво охра- 
няетъ свою независимость п, чуть не умирая 
съ голоду вмйстй со своею семьею, продол- 
жаетъ непосильную борьбу съ крупнымъ про- 
мышленникомъ. Онъ какъ-бы чувствуетъ, что 
какъ ни безвыходно его положеше, но поло- 
жеше фабричнаго рабочаго представляетъ еще 
больше опасностей.

Мнопе видятъ гарантш крестьянина отъ 
перехода въ состоите пролетар1я въ общпн- 
номъ землевладйнш, которое господствуетъ на 
большей части территорш Россш. Крестьянинъ 
является какъ-бы прикрйпленнымъ къ земле 
и не можетъ продать своего участка, а пе- 
рюдпчесше переделы общественной веяли до 
некоторой степени возстанавливаютъ равен
ство между вейми членами общества. Поэтому 
крестьянинъ застрахованъ отъ обезземелешя. 
Что-же касается недостаточности надйловъ, 
которая, съ течешемъ времени, по мере уве- 
личешя плотности паселешя, будетъ все воз
растать,—то этому злу надо стараться помочь 
мйрами, содействующими улучшение спосо- 
бовъ обработки земли, чтобы такимъ обра
зомъ увеличить п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  
ея въ противовйсъ н е д о с т а т о ч н о с т и .  
Несомнйнно, что владйшо землею въ настоя
щее время, въ значительной степени, ограж- 
даетъ крестьянина отъ печальной участи 
фабричнаго рабочаго.

Однако-же, никто не отрицаетъ, что круп
ная промышленность въ Россш очень быстро 
развивается и все возрастающая арм1я рабо- 
чихъ вербуется, конечно, почти исключи
тельно въ средй крестьянъ, которые все бо- 
лйе и болйе порываютъ связь съ деревней и 
перестаютъ быть „земледельцами44.

За посхЬдшя 20  —  30 л'Ьтъ обрабатывающая промышленность сделала у
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насъ настолько значительные успехи, что въ настоящее время, если принимать 
въ разсчетъ не всю территорш государства, а только Европейскую Россно безъ 
окраинъ (сЬверныхъ, восточныхъ и отчасти южныхъ), то окажется, что «соб
ственная Росшя» не очень многимъ уступаетъ промышленнымъ западно-европей- 
скимъ государствамъ, даже по производству самыхъ сложныхъ машинъ она все 
бол’Ье и бол'Ье начинаетъ обходиться безъ содгЬйств1я Западной Европы.

Самымъ главнымъ по обрабатывающей промышленности въ Росши является 
районъ М о с к о в с к и  (Московская и окружаюпця ее губернш) или «центрально
промы ш ленны й», въ которомъ не только сконцентрировано больше половины 
вс$хъ нашихъ фабрикъ и заводовъ, но и мелкая промышленность сильно раз
вита. П р и в и сл я н сю я  (Варшава, Лодзь, Сосновицы и др.) губ ер н ш  предста- 
вляютъ небольшой, но чрезвычайно промышленный районъ: мноие находятъ, что 
Польшу по развиНю промышленности можно сравнить съ наиболее развитыми, въ 
этомъ отношеши, государствами или районами Западной Европы, напр., съ Бель- 
ией, съ соседней Силез1ей и т. п. Вообще Польша и по промышленному строю, 
и по характеру экономическая) положетя населетя, и даже по уровню культуры 
имйетъ бол'бе сходства съ Западной Европой, ч'ёмъ съ Росшей и даже въ част
ности съ Европейской Росшей.

Наконецъ, Петербургъ образуетъ очень крупный, пожалуй, даже самый 
важный промышленный центръ, но районъ его очень не великъ, приблизительно 
на 30— 5 0  в. въ окружности. Развипе промышленности (и торговли) наглядно 
сказывается въ Россш появлешемъ и быстрымъ ростомъ все новыхъ м^стеыхъ 
центровъ, въ особенности на юг$, гд^ за послйдшя 3 0 — 4 0  л$тъ образовались 
тате  крупные центры, какъ Харьковъ, Саратовъ, Одесса, Ростовъ (на Дону) и др-

Несмотря на обшпе сырыхъ матер!аловъ, добываемыхъ въ Россш, главиМпня 
наши мануфактуры обрабатываютъ продукта, добываемый не въ самой страна, а 
привозимый изъ-за границы, это— хлоп ок ъ , производство котораго въ Закавказья 
и въ Среднеаз1атскихъ владЗш!яхъ далеко не удовлетворяетъ громаднаго спроса 
на этотъ матер!алъ; КавказскШ и Туркестанскш хлопокъ, перерабатываемый на 
русскихъ фабрикахъ, составляетъ лишь одну четвертую часть всего количества, а 
остальное получается изъ Америки, Египта, Индш.

Производство равнаго рода хлопчатобу
мажныхъ матер]-й въ Россш составляетъ око
ло 1/3 общей суммы производства крупной 
обрабатывающей промышленности и въ на
стоящее время находится въ столь цв&ту- 
щемъ состоянш, что не только почти совер
шенно вытеснило в в о з ъ иностранныхъ

хлопчатобумажныхъ матер]-й со всей тер- 
риторш государства, но съ каждымъ го- 
домъ все болЫ и болйе расширяется в ы- 
в о з ъ ихъ въ друшя государства: въ Тур- 
цио, PyMHHiio, Псрсно *) и Китай. Въ посл-Ьд- 
нихъ двухъ странахъ Росшя сделалась опас- 
нымъ конкуррентомъ Англш.

Годовая сумма производства хлопчатобумажныхъ издйлш въ Росши достигаетъ 
уже грандюзной цифры около 3 5 0  милл. руб. (около 1 0 7 2 милл. пудовъ раз- 
ныхъ тканей); есть нисколько мануфактуръ, которыя въ годъ производятъ раз-

*) Руссшя хлопчатобумажный ивдйл1я составляютъ уже около 30°/о всйхъ товаровъ 
.этого рода, обращающихся въ Персш.
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личныхъ хлопчатобумажныхъ изд4л1Й более, ч1>мъ на 10  милл. рублей. Главныя 
хлопчатобумажвыя мануфактуры сосредоточены въ центральной части Россы и въ 
верхнемъ Поволжья (особенно Московская и Владим1рская губ.). Кроме того, 
массу хлопка лерерабатываетъ Петербурга съ его райономъ.

Производство льняны хъ и пеньковы хъ и здЗш й  сильно уступаетъ хлоп
чатобумажному и, по отчетамъ, достигаетъ едва З З 1/ 2 милл. руб. Однако же 
надо принять во внимаше, что производство полотенъ  является въ Россш до 
некоторой степени нащ ональны мъ: даже и въ настоящее время, при крайней 
дешевизне бумажныхъ матерШ и при широкомъ ихъ распространены, редкая баба 
въ деревне не занимается переработкою конопли (культура которой распростра
нена почти повсеместно) для потребности собственной семьи, а отчасти даже и 
на продажу (грубыя полотна, холсты ). Въ Россы въ среднемъ перерабатывается 
лишь около 7 милл. пуд. льняного волокна, а бол4е 10 милл. пуд. вывозится 
за границу. В в озъ  полотняныхъ изд&лш изъ-за границы съ каждымъ годомъ умень
шается (въ 1 8 83  г. на 1 .0 6 5 ,0 0 0  р., а въ 1 8 9 4  лишь на 6 3 2 ,0 0 0  р.) и со
средоточивается постепенно на самыхъ высшихъ сортахъ: бати стъ , дорогое сто
ловое белье и т. п. Льняныя и шелковыя матеры производятся главнымъ обра- 
зомъ въ привислянскихъ губершяхъ, въ Ярославской (я рославск ое п олотно), 
Костромской (камчатны я и здел1я ), Владим1рской.

Обработка ш ерсти, по размерамъ производства, занимаетъ второе место 
после выработки хлопчатобумажныхъ изделШ. Въ Россы насчитывается около 
1,300 фабрикъ, занимающихся шерстянымъ производствомъ, которыя вырабаты- 
ваютъ въ общей сложности на сумму около 1 2 3 1/а милл. р. въ годъ. Перераба
тывается преимущественно русская шерсть, ввозъ же заграничной сравнительно 
незначителенъ. Производство суконъ и шерстяныхъ матерШ сосредоточено преиму
щественно въ бассейне Оки, на верхней Волге и въ Польше, кроме того, въ 
Лифляндской, Черниговской и Гродненской губ. (Белостокъ).

Производство ш елковыхъ тканей занимаетъ последнее место въ ряду дру- 
гихъ отраслей мануфактурной промышленности. Годовая сумма производства со- 
■^тавляетъ около 20  милл. руб. Несмотря на развито шелководства въ самой 
Россы (Средняя Аз1я— Бухара, Хива, Кокандъ, Закавказье), наши фабрики пере- 
рабатываютъ преимущественно заграничный шелкъ: миланскШ, туринсшй, китанскш.

Къ приведенному обзору производства тканей надо прибавить еще промы
шленность к р а с и л ь н у ю ,  н а б и в н у ю  (ситцы) и всякагорода о т д е л о ч н у ю  
(отделка с у к о н ъ ,  ш е р с т я н ы х ъ  матеры и др.). Этою отраслью мануфактуры 
занимаются у насъ въ общемъ около 550  фабрикъ, вырабатывающихъ въ годъ 
на сумму 125 милл. руб.

Такъ какъ на неизмеримыхъ площадяхъ полей въ Россы собирается еже
годно колоссальное количество различныхъ зерновыхъ хлебовъ, то переработка 
этихъ важнейшихъ сельско-хозяйственны хъ продуктовъ составляетъ самую 
главную отрасль обрабатывающей промышленности.
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М уком ольное производство распространено по всей Россш. Въ нйкото- 
рыхъ, наименее культурныхъ областяхъ, помолъ зерна еще и теперь производится 
почти первобытнымъ способомъ, на ручныхъ жерновахъ, но наиболее распростра- 
неннымъ является пользоваше съ этою цйлью водя ною  силою и силою вйтра: 
водяныя и вйтряныя мельницы существуютъ почти повсеместно. Примйнеше пара 
въ мукомольномъ д Ш  у насъ распространено сравнительно незначительно: въ 
1 8 9 3  г. паровыхъ мельницъ насчитывалось 1 ,0 8 2 . На всйхъ мельницахъ перема
лывается въ годъ зерна около 2 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 0  пудовъ. Изъ этого числа около 
lV a  милл1ардовъ пуд. идетъ для внутренняго потреблешя.

В ы в о з ъ  мукомольныхъ продуктовъ въ 
1894 г. состоялъ ивъ 3 i/2 милл. пуд. пшенич
ной муки на 6 i/2 милл. руб., 4 i/2 милл. п.— 
ржаной— на 3 i/2 милл. р. и болйе 2 Ь /2 милл. 
пуд. отрубей, на громадную сумму болйе 10 
милл. руб. Развитае мукомольнаго дйла въ 
Poccin является чрезвычайно желательнымъ, 
такъ какъ при этомъ, кромй возвышешя цен

ности хл&бнаго продукта, получаются отруби 
въ качестве побочнаго продукта, важный 
для развитая нашего скотоводства. Если бы 
въ Poccin перерабатывалась вся та масса 
зерна, которая теперь идетъ за границу (око
ло 389 милл. пуд.), то сельское хозяйство не
сомненно очень много выиграло бы отъ этого, 
да и народъ бы жилъ богаче.

В и н ок у р ен н о е  и пив овар енн ое производства представляютъ особенную 
важность для Poccin не только потому, что являются выгоднымъ способомъ пе
реработки нашихъ хлйбныхъ богатствъ, но и потому, что составляютъ очень важ
ный источникъ го су д а р ст в ен н а го  д о х о д а . Прежде спиртъ выкуривался почти 
исключительно изъ зерновыхъ хлйбовъ, но съ течетемъ времени для этой цйли 
стали употреблять болйе дешевые продукты, какъ, напр., картофель, свекловица, 
желуди, а также различные отбросы : крахмальнаго производства (картофельная 
м я зга), сахарнаго (патока и др.), винодЗдоя и т. п. Въ среднемъ выводй въ 
Россш ежегодно выкуривается около 3 0  милл. ведеръ спирта на 2 ,1 0 0  заводахъ.

П ивоварен н ы хъ  заводовъ въ 1 8 9 3  г. насчитывалось 1 ,0 8 0  съ годовою 
суммою производства около 31 милл. ведеръ.

Пивовареше распространено преимущественно въ губерн!яхъ Царства Поль- 
скаго, въ прибалтшскихъ и въ Сйверо-Западномъ край. Здйсь находится болйе 
половины всйхъ заводовъ имперш.

С ах ар ъ производится въ Poccin исключительно изъ свекловицы, которой 
преимущественно именно для этой цйли культивируется ежегодно около 2 9 5 1/2 
милл. пуд. На 2 2 6  сахарныхъ заводахъ въ 18 95  г. произведено было болйе 3 4 7 2 
милл. пуд. сахара и кромй того около 1 2 7 $  милл. пудовъ патоки. Культура 
свекловицы и выработка изъ нея сахара сосредоточены главнымъ образомъ въ 
ю го-зап адн ом ъ  к рай  (особенно Шевская и Подольская), въ м алороссш скихъ  
губ. (особенно Харьковская, Полтавская и Курская) и въ п ри ви слян ск и хъ  губ.

Т а б а ч н ы м и  плантащями въ Росши въ н-Ькоторыхъ МалороссШскпхъ и Н о в о- 
ежегодно занимаются около 50 ,000десятинъ, p o c c i f i c K H X b  губершяхъ, (Полтавская, 
урожай которыхъ составляетъ въ среднемъ Черниговская, Бессарабская, , Таврическая), 
около 4  мил. пуд. Табаководство раскинуто въ ю г о - в о с т о ч н о й  части (губ. Самар- 
на обширномъ пространств^ въ P o c c in , но скал, Тамбовская, область Войска Донскаго,
промышленное значеше оно имйетъ лишь Кубанская), а также въ Рязанской, Воронеж-
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свой. Низпйе сорта составляютъ около 2/з тельнымъ вывоэомъ за границу, достигаетъ. 
всего сбора. Число фабрикъ, на которыхъ не- около 300, каковое число вполне удовдетво- 
рерабатывается этотъ табакъ, за незначи- ряетъ потребности населешя въ табаке.j

Изъ богатствъ ископаем ы хъ для обрабатывающей промышленности наи
большее значеше им$ютъ ж е л е зо  и нефть.

Главныхъ районовъ обработки металловъ въ Европейской Росши 2: Ураль- 
сшй горно-заводскш округь и южно-русскш (Екатеринославская губ;). Въ 1 8 9 3  г. 
чугуноплавильныхъ, жел’Ьзод'Ьлательныхъ и сталелитейныхъ заводовъ насчитыва
лось въ Россш 2 5 9 . Производство ихъ выражается слйдующимъ образомъ: вы
плавлено 7 0 .1 4 0 ,5 5 9  пуд. чугуна, приготовлено 3 0 .3 8 4 ,6 1 0  пуд. разнаго вы- 
дЬланнаго ж е л е з а  (полосового, листового, котельнаго) и около 46  мил. пуд. 
стали. Развмче стального производства особенно заметно; въ настоящее время 
болйе 90°/о всей стали, имеющейся въ обращены въ Росши изготовляется изъ 
м4стныхъ матер!аловъ.

Н ефть встречается въ Poccin во многихъ м^стахъ, на Сахалине и въ 
Ферганской области, въ Печерскомъ крае, въ Привислянскомъ крае, но въ осо
бенности много добывается ея на Кавказе и именно на Ашперонскомъ полу
острове, въ окрестное гяхъ г. Баку. Въ Poccin существуетъ 167 заводовъ для 
обработки нефти, изъ которыхъ 135 сосредоточены въ окрестностяхъ Баку, а 
остальные распределяются по другимъ пунктамъ Poccin. Наибольшее значеше 
имеетъ, конечно, бакинская нефтепромышленность.

Количество нефти на Ашперонскомъ по
луострове поистине колоссально: за 20-лйт- 
шй перщъ здесь извлечено изъ н-Ьдръ зем
ли более 3 м и л л ^ а р д о в ъ  пудовъ нефти 
и т§мъ не менее добыча ея продолжается 
на томъ же месте, истощешя подзенныхъ 
запасовъ совсемъ не замечается, а постоянно 
открываются новые источники. За одинъ годъ 
(1895) въ Баку извлечено более 370 милл. 
пудовъ этого цйннаго продукта. Развише неф

тяной промышленности здесь все продол
жается. Конкурренщя С. Америки едвали 
представляется опасною для бакинской. Глав
ная масса нефти перерабатывается преиму
щественно на месте, сырой нефти вывозится 
лишь около 15 милл. пуд. Въ 1895 г. керосина 
получено было около 80 милл. пуд., около 
300i/2 тыс. пуд. бензина и около 180 милл. 
пуд. разлпчныхъ н о ф т я н н ы х ъ  о с т а т 
к е  в ъ (вазелпнъ, смазочныя масла и т. д.).

Народное образоваше.

Народное образоваше въ Poccin находится на очень низкомъ уровне. Число 
лицъ, получающихъ образоваше (начальное), составляетъ лишь 3°/о населешя, 
тогда какъ въ кудьтурныхъ, западно-европейскихъ государствахъ, они составляютъ 
обыкновенно болйе 1 0 °/о, а въ нйкоторыхъ доходить даже до 17°/о. Изъ числа 
вейхъ дбтей школьнаго возраста у насъ обучаются въ школахъ только 3°/о, 

а 8 %  *), т. е. почти 9 7 г  миллАоновъ д'бтей остаю тся  совсем ъ  безъ  
о бр азов аш я . О введены всеобщаго, обязательнаго народнаго обучешя въ по
следнее время неоднократно подымается вопросъ во многихъ земствахъ, но осу-

*) Принимается, что число детей школьнаго возраста (7—11 летъ) составляетъ 11°/& 
общаго числа населешя.
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ацеетвдев{е этого, по всей вероятности, будетъ еще не скоро. Однако-же у насъ 
обязательно обучеше грамоте для всехъ солдатъ, и такимъ образомъ всеобщая 
воинская повинность въ значительной степени содействуетъ просвещешю страны. 
.Для сообщешя начальнаго образовашя въ Россш существуютъ учебныя заведешя 
*чрезвычайно различныхъ типовъ, находящихся въ веденш различныхъ ведомствъ: 
министерства народнаго просвещешя, святейшаго синода, ведомства учрежденШ 
Императрицы Марш, городсшя и земсшя учреждешя и др. Число всехъ вачаль- 
ныхъ школъ къ 1 января 1 8 9 4  г. по всей Россш достигало 6 9 ,0 5 2  съ 302,138  
учащихся. По районамъ въ Европейской Россш начальное образовало распреде
ляется следующимъ образомъ: въ прибалтлйскихъ гу б ер ш я х ъ  1 школа при
ходится на 7 8 6  жителей, въ с ев ер о -за п а д н о м ъ  к р а е — на 1 ,2 3 6  жит., въ 
.П ольш е —  на 1 ,3 8 2  жит., въ зем ск и хъ  г у б е р ш я х ъ —  на 1 ,6 7 5  жит., на 
Кавказе— на 1 ,9 6 8  жит., въ остальныхъ губершяхъ— на 2 ,1 9 3  жит. Въ сред- 
немъ выводе 1 школа приходится на 1 ,5 8 0  жит. Для ср едн я го  обр азов аю я  
■въ Россш существуетъ (1 8 9 4  г.) 8 9 8  учебныхъ заведевш: 6 1 4  мужскихъ 
{2 8 1  гимназ1й и реальны хъ училищ ъ, 5 8  п роги м н азш , 3 4  военныхъ 
съ  общеобразовательвымъ курсомъ и 241 заведете духовнаго ведомства: семи- 
нар1й и училищъ и 2 8 4  женскихъ 1 6 3  гимназш министерства народнаго про- 
свещен1Я, 3 0  институтовъ и 80  гимназш ведомства Императрицы Марш). Число 
учащихся во всехъ этихъ заведешяхъ составляло 1 4 8 ,6 2 4  чел. въ мужскихъ и 
7 5 ,5 5 3  въ женскихъ, всего 2 2 4 ,1 7 7  человекъ. Въ среднемъ выводе на каждое 
мужское заведете приходится 2 4 0  учащихся, на каждое женское— 2 6 0 .

Общее число всехъ вы сш ихъ уч ебн ы хъ  за в е д е ш й  (не считая Финляндш) 
въ 1 8 9 4  г. 5 3 . Въ томъ числе: 9 у н и в ер си т ето в ъ  *), 3 сельско-хозяй- 
ст в ен н ы х ъ  и л есн ы хъ  2), 10  тех н и ч еск и хъ  3), 3 медицинскихъ 4), 
3 и ст о р и ч еск и х ъ , ф и л ол оги ч еск и хъ  и ар хео л о ги ч еск и х ъ  5), 2 для изу- 
нешя в осточны хъ  язы ковъ  6), 4 ветер и н ар н ы хъ  и н сти ту та  7), 4  для 
изучешя ю р и ди ч ески хъ  наукъ  8) и 2 ж ен ск ихъ  вы сш еучебны хъ заве- 

д е ш я  9). Всехъ слушателей въ этихъ заведешяхъ (исключая 2 новыхъ поли- 
техническихъ института и женекш медицинскш институтъ) въ 1 8 9 4  г. было 
2 5 ,1 6 6 , въ томъ числе лицъ женскаго пола 9 8 3 , т. е. 3 ,9°/о  всего числа.

*) С.-Петербургски, Московский, Харьковсшй, H o B o p o c c iflc d fi  (Одесса), Казанский, 
•св. Владим1ра (Шевъ), ЮрьевскШ, ВаршавскШ и ТомскШ. 2) Въ С.-Петербург* (л*сной), Москвй 
■(сельско-хозяйственный) и въ Новой Александрш (сельско-хозяйственный). 3) Московское 
техническое училище, институты: гражданскихъ инженеровъ, инженеровъ путей сообщения, 
горный (С.-Петербургъ), 2 технологическихъ (С.-Петербургъ и Харьков*), электротехнически 
{С.-Петербургъ) и 3  политехническихъ (Рига, Варшава, Шевъ). 4) О.-Петербургская меди
цинская академ1я, клиничесшй институтъ, жеискШ медицинсшй институтъ (въ С.-Петер- 
■бург*). 5) Историко-филологическШ ийститутъ въ С.-Петербург* и Н*жин*, а р х е о л о г и ч е ш й  
институтъ въ С.-Петербург*. 6) ЛаваревскШ институтъ и при аз1атскомъ департамент*.
7) Харьковсшй, казанскШ, юрьевсшй, варшавский. 8) 3 лицея и училище правов*д*шя. 
°) Высяйе женсше курсы, педагогичесюе курсы.
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Народное здрав1е.

По организацш врачебной  помощи сельскому население большую разницу- 
представляют, губерши, где существуетъ зем ское са м оуп р ав л ею е и мест
ности, где его нетъ.

Въ зем ск и хъ  губ ер ш я хъ , почти повсеместно, вся территор1я разделена 
на врачебны е уч астки  съ безп латн ой  подачею  врачебной помощи н а -  
с е л е н т  земскимъ врачемъ; площадь участка въ среднемъ равняется 1 ,584  кв. верст.

Въ н езем ск и хъ  губ ер ш я хъ  врачебные участки существуютъ далеко не 
везде и безплатную врачебную помощь населеше можетъ найти только у уезд- 
ныхъ, городовыхъ и окружныхъ врачей.

Въ земскихъ губершяхъ врачебная помощь поставлена вообще гораздо лучше,, 
чемъ въ неземскихъ. На приблизительно одинаковое число населенныхъ месть въ- 
техъ и Другихъ, въ земскихъ губершяхъ оказывается почти вдвое больше коли
чество больницъ, число пунктовъ съ врачемъ слишкомъ въ lV s  раза больше.

Въ участкахъ земскихъ врачей широко практикуется безплатная выдача 
лекарствъ.

Общее число врачей, практиковавшихъ въ Имперш въ 1 8 9 5  г., составляло- 
1 6 ,3 0 8  чел., въ томъ числе женщинъ-врачей— 5 6 3 . Общее число фельдшеровъ. 
въ 1 8 9 4  г.— 2 2 ,8 9 5 ,  фельдшерицъ— 1 ,4 9 1 . Количество больницъ въ 1 8 9 2  г_ 
было 3 ,9 6 9  съ 9 6 ,1 6 7  кроватями. Изъ этого числа на Европейскую Россш при
ходилось около 92 ° /о  больницъ и 95°/о  кроватей (въ Сибири около 5°/о боль
ницъ, на Кавказе 2°/о , и около 1°/о на средне-аз1атш я владешя).

Административное дЪлеше.

Въ административномъ отношенш РоссШская Импер!я разделяется на 70 гу-  
бернш и 18 областей, представляющихъ совершенно самостоятельный администра
тивный единицы; кроме того самостоятельны въ административномъ отношенш: 
Закатальскш округъ и СахалинскШ отделъ (островъ Сахалинъ).

Изъ всехъ губершй и областей на Европейскую Россш приходится 49 гу- 
бернШ и одна область, на Сибирь— 4 губерши и 4  области, на ДривислянскШ 
край (бывшее Царство Польское)— 10 губершй, на Кавказъ— 7 губернш и 4 области, 
на среднеаз1атсшя владешя— 9 областей. Кроме того, особо стоять 8 губерн1й,. 
составляющихъ Великое Княжество Финляндское.

Каждая губершя подразделяется на уезды (области на округа), число ко- 
торыхъ въ отдельныхъ губершяхъ колеблется отъ 5 до 15. Общее число уездовъ. 
и округовъ доходитъ до 755 . Некоторые изъ городовъ, именнще особо важние- 
значеше, выделены изъ общаго уезднаго управлешя и образуютъ особыя градо
начальства: С.-Петорбургъ, Одесса, Севастополь и Керчь.
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Въ некоторых* частях* имперш суще
ствуете и болйе крупное дйлеше на гене- 
ралъ-губернаторства: Варшавское генералъ- 
губернаторство (10 губерн!й польских*), Ви- 
ленское (губернш: Виленская, Ковенская, 
Гродненская), Шевское (губерн!и: Шевская, 
Волынская, Подольская), Иркутское (губернш: 
Иркутская, Енисейская и Якутская область), 
Приамурское (области: Забайкальская, Амур
ская, Приморская и островъ Сахалинъ), 
Птепное (Акмолинская и Семипалатинская

область), Туркестанское (области: Закасшй- 
ская, Самаркандская, Сыръ-Дарьинская, Се- 
мирйченская и Ферганская), Московское п 
управляемый на особомъ положенш Кавказ- 
скШ край и Великое Княжество Финляндское.

Кром& того, существуетъ еще спещальное 
дйлеше: духовныя епархш (59), округа: воен
ные (12), почтовые и телеграфные (36), су
дебные (11), путей сообщешя (8), народнаго 
просвЪщешя (12) и таможенные (12).

Въ дальнМшемъ обзор!* мы будемъ разсматривать слгЬдующ!я 14 областей 
Европейской Госсш *).

1. Ц ен тр ал ь н ая  зем л ед ел ь ч еск а я  обл а сть , заключающая губернш: 
Курскую, Орловскую, Тульскую, Рязанскую, Тамбовскую и Воронежскую.

2 . С редн е-волж ск ая  о бл асть . Губернш: Симбирская, Саратовская, Пен
зенская, Казанская и Нижегородская.

3 . М а л о р о си й ск а я  о б л а сть . Губернш: Подольская, Волынская, Юев- 
окая, Черниговская, Полтавская и Харьковская.

4 . Н оворос<Ч йская обл а сть . Губернш: Бессарабская, Херсонская, Тав
рическая, Екатеринославская и область Донская.

5 . Ю го-восточная обл а сть . Губернш: Самарская, Оренбургская и Астра
ханская.

6 . М оск ов ск ая  п ром ы ш ленная обл асть . Губернш: Тверская, Яро
славская, Костромская, Владимирская, Московская и Калужская.

7 . Б е л о р у сск о -л и т о в ск о е  п о л есь е . Губернш: Смоленская, Могилев
ская, Минская, Витебская, Ковенская и Гродненская.

8 . П ри ви сЛ ян см й  край.
9 . Ф инлянд1я.

10 . О зерн ая  область .
1 1 . П рибалт1йская обл асть .
1 2 . О бл асть к райняго се в е р а .
1 3 . П р1уральская  о бл асть .
1 4 . К а в к а зъ .

*) Относительно групнировки губершй при обозрйнш Европейской Россш существуют* 
различные взгляды. Так*, напр., Реклю разсматриваетъ ее по б а с с е й н а м *  р4къ, как* 
это принято и въ некоторых* учебниках* географш (Б-Ьлоха), друпе— но простран
с т в а м *  (учебники Лебедева, ГорЬлова и Баранова и отчасти Лимберга). Съ своей стороны, 
мы остановимся на группировка по о б л а стя м * , одобренной педагогическим* музеем* 
военно-учебных* заведенШ (см. „Пед. Сборн.“ ; I, 1899 г.). Кромй того, въ области Евро
пейской Россш мы включили и Кавказ*, по чисто редакщоннынъ соображсшямъ, хотя по 
природЬ и отчасти по составу населешя Кавказъ и Предкавказье нужно отнести к* Asia 
-(см. стр. 362). Ред.



С Е В Е Р Н Ы Й  К Р А Й .

Общш обзоръ.

Подъ именемъ сЗшернаго края обыкновенно разумеютъ три сйверныя губернш 
Европейской Россш— Архангельскую, Вологодскую и Олонецкую. Но въ последнее 
столе^е, съ усовершенствовашемъ путей сообщешя (Маршнская водная система, 
каналъ Александра Виртембергскаго, жел'Ьзныя дороги на Вологду, Котласъ и Архан- 
гельскъ и т. п.) и съ развит1емъ торговыхъ сношен!ы, жизнь южныхъ уйздовъ 
Олонецкой губ. и юго-западныхъ Вологодской губ. вполне слилась съ жизнью 
центральной Россш, и между населетемъ указанныхъ у'бздовъ и сосйднихъ гу- 
бертй— Ярославской и Новгородской, трудно установить какое-либо существенное 
различ!е въ нравахъ, обычаяхъ, образе жизни, промыслахъ и проч. Весь этотъ 
районъ тягот^етъ къ Петербургу или Москве и живетъ или отхожими промы
слами, или торговлей, пользуясь для последней естественными или искусственными 
путями сообщешя. Ничего специфически «сЗшернаго» въ жизни населешя ука- 
заннаго района н^тъ. Но подвигаясь далее на с^веръ, мы вступаемъ въ страну, 
где Петербургъ и Москва хотя и играютъ роль сбыточвыхъ рынковъ, но насе- 
леше почти исключительно живетъ промыслами на Ледовитомъ океане и въ л'Ь- 
сахъ и тундрахъ севера. Бурный Ледовитый океанъ, непроходимые, дише леса, 
пустынная тундра— властно наложили на население своеобразный отпечатокъ, и 
мы встречаемся здесь съ особымъ типомъ русскаго северянина. Вотъ эту страну, 
тяготеющую къ холодному Ледовитому морю, по всей справедливости можно вы
делить въ особый «северный край» Европейской Россш.

Южную границу этого края можно установить лишь приблизительно, при 
чемъ на западе она восходитъ севернее, достигая 64°, а на востоке спускается 
на югъ до 61°. Северную границу составляетъ Ледовитый океанъ, западную—  
Финлянд1'я и Норвеия, восточную— Уральсшя горы. Такимъ образомъ въ указан
ныхъ границахъ северный край заключаетъ въ себе почти всю Архангельскую губ., 
северную часть Олонецкой, северо-восточную Вологодской и северный уголъ Чер- 
дынскаго уезда, Пермской губ. Въ общемъ все это пространство представляетъ 
изъ себя болотистую низменность, на юге покрытую лесами, а къ северу посте



416

пенно переходящую въ тундру. Горы и холмы встречаются только на восточныхъ 
и западныхъ окраинахъ этого пространства, да между бассейнами главныхъ рфкъ 
края— С. Двины, Мезени и Печоры. Такъ, Кольскш полуостровъ представляетъ 
изъ себя холмистую и утесистую страну, служащую продолжешемъ Скандннав- 
скихъ горъ. Горы эти подступаютъ къ океану скалистыми утесами, достигающими 
на западе до 5 0 0  фут. высоты и постепенно понижающимися по направлешю къ 
востоку. Внутри полуострова Скандинавия горы образуютъ два хребта —  Хи- 
бинскШ, служащш водоразделомъ между реками Кольскаго полуострова, теку
щими въ Ледовитый океанъ и въ Кандалакскую губу Белаго моря, и Луяврутъ, 
проходящш по Финляндской границе и идущш далее въ Олонецкую губ. подъ име- 
немъ Олонецкихъ горъ. Наибольшей высоты достигаетъ Хибинскш хребетъ; близъ 
северной оконечности озера Имандры горы подымаются до 1 ,0 0 0  — 1,100 фут. 
надъ уровнемъ моря и векоторыя изъ нихъ покрыты вечными снегами.

Скандинавсшя горы въ предйлахъ Рос- 
сш т£ же гранитные массивы, что и въ Нор
вегии, но вслйдств1е суровости климата боль
шею ч а с тт  лишены растительности и пото
му дише и угрюмые. Высочайшая вершина— 
Поутелле—представляетъ изъ себя гранит
ный остроконечный утесъ до 1,100 фут. вы
соты. Минеральныя богатства, сокрытыя въ 
этихъ горахъ, еще мало разведаны, хотя 
попытки разрабатывать руду существовали 
еще въ первой половин^ прошлаго стол!тя. 
Въ царствоваше Анны 1оанновны на о. Мед- 
вйжьемъ, близь с. Кандалакши, окруженна- 
го отрогами Хибинскихъ горъ, открыты бы
ли серебряныя руды; въ 1734 г. здЪсь до
быто было самороднаго серебра 4 п. 4 \ /2  ф. 
и въ рудахъ—37 пуд. 5 ф.; въ 1735 г. про- 
мыселъ еще бол£е развился, причемъ само- 
родковъ добыто до 261-'2 пуд. и руды 28 
пуд. Въ 1739 г. эти рудники отданы были 
Вирономъ саксонскому барону Шембергу; по- 
слйдшй, съ воцарешемъ Елисаветы, впалъ 
въ немилость, пмйшя отъ него были ото
браны и горный промыселъ на о. Медвйжь- 
емъ заглохъ. Въ недавнее время инженеромъ 
Подгаецкимъ близь бухты Базарной (почти 
на границ^ съ Норвепей, между Рыбачьимъ 
полуостровомъ и Печенгскою губою) открыты 
залежи серебро-свинцовой руды; образовалось 
общество для эксплоатацш этой руды, при- 
ступлено было даже къ работамъ, но, всл4д- 
CTBie недостатка капитала и возникшаго про
цесса, компашя распалась. Между тймъ, по 
отзывамъ, руды эти оказались очень бога
тыми по содержант въ нихъ свинца (70— 
80%). М'&дь была найдена въ верховьяхъ 
р. Поноя, близь с. Умбы и въ р^чк! Кузо- 
м&. Железо, въ вид£ болотной руды, встре
чается повсюду, но разрабатывается только 
отчасти корейцами и, конечно, самымъ перво- 
бытнымъ способомъ. Наконецъ, въ порожи-

стыхъ рйкахъ Кольскаго полуострова нахо
дили мелкШ жемчугъ, невысокаго, впрочемъ, 
достоинства. Что касается отроговъ Фин- 
ляндскихъ горъ, наполняющихъ собою се
верную часть Олонецкой губ. (ПовйнецкШ 
у.), то эти горы издавна известны своимъ 
богатствомъ строительными матер1алами: гра- 
нитомъ, порфиромъ, мраморомъ, шифсромъ и 
др. полезными камнями. Близь сслешя 
Тивд1я добывается 22 сорта мрамора; въ сел. 
Шокшй разрабатывается красный, какъ 
кровь, шокшинсшй камень; на о Бруснй— 
зеленоватый точильный камень. Во многихъ 
мйстахъ добываютъ белую „андомскую“ гли
ну—для посуды и черную—огнеупорную, ка
мень для горновъ, мйлъ и т. п. Железная 
руда въ изобилш находится во многпхъмЪ- 
стахъ и еще Петромъ Великимъ близь г. Пе
трозаводска основаны были чугунные заво
ды. Въ настоящее время чугунно-литейные 
заводы существуютъ въ Петрозаводск^—Але
ксандровский и въ сел. Кончеозерй. Впро
чемъ, нужно сказать, что горное дЬло въ 
край заставляетъ желать еще очень многаго, 
а отсутств1е сбыта и удобныхъ путей сооб- 
щешя дйлаютъ это дЬло или маловыгоднымъ, 
или доступнымъ только крупнымъ капита
листами

Въ уйздахъ Мевенскомъ и Печорскомъ 
расположенъ Тимансшй горный хребетъ, до
стигающей местами до В ,ООО фут. высоты 
(напр., близъ ст. Фоминской). СЬверная часть 
его, за рр. Пеэой и Дыльмой, известна подъ 
именемъ Чайцынскаго камня, шгЬетъ на- 
правлеше съ юго-востока на сЬверо-западъ 
и тянется около 300 верстъ среди безлюдной 
Малоземельской или Тиманской тундры; со
стоять изъ гранита и роговообманковаго 
сланца. Южная часть его, или собственно 
Тимансшй хребетъ идетъ почти параллельно 
Уралу между системами р&къ Мезени и Пе
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чоры и состоять изъ девонскаго песчаника 
и мергеля. Здесь встречается въ пзобплш 
серный колчеданъ и лигнитъ. Въ истокахъ 
реки Сулы встречаются неболышя залежи 
свннцоваго блеска, содержащаго серебро, и 
медныя руды. По реке Ухте, въ самой юж
ной оконечности Тиманскаго хребта, нахо
дится горючШ сланецъ—доманикъ; изследо- 
дованная площадь его простирается на 250 
верстъ въ длину и на 14—въ ширину. По 
реке же Ухте, въ 45 в. отъ впадешя ея въ 
Ижму, встречается нефть, которая, по пре- 
дант, добывалась здесь еще въ прошлоиъ 
столфтш одннмъ московскимъ купцоиъ. Из- 
«ледовашя минеральныхъ богатствъ Тиман- 
скихъ горъ производились въ 60-хъ годахъ; 
затемъ, въ 1890 г. произведены были геоло- 
гичесюя изследовашя горнымъ инженеромъ 
0. Н. Чернышевымъ; но нельзя сказать, 
чтобы горы эти для насъ были достаточно 
известными и въ настоящее время. Еъ раз

работке рудъ приступлено только въ 1896 г.— 
именно, медной, блнвь речки Рудянкп, не
далеко отъ истоковъ р. Цыльмы.

Восточную границу Севернаго края со- 
ставляетъ Северный Уралъ, весьма мало на
следованный и состоящей изъ крутыхъ ка- 
менныхъ горъ, разделенныхъ глубокими ле
систыми долинами. Здесь находятся одне 
изъ высочайшихъ вершинъ Урала, горы Сабля 
и Тель-посъ-исъ, достигаюпця 4,000— 5,000 
фут. высоты; отъ этихъ горъ идутъ на да
лекое разстояше отроги и весь За-ПечорскШ 
край представляетъ изъ себя холмистую, жи
вописную местность. Отъ северной оконеч
ности Урала отделяется хребетъ Пай-Хой, 
нмеюнцй северо-западное направлеше н, по 
всей вероятности, продолжающШся по со- 
седнинъ скалистымъ островамъ—Вайгачу и 
Новой Земле. Весь Северный Уралъ крайне 
слабо населенъ кочующими самоедами и 
вогулами и почти совсемъ не изследованъ.

За исключешемъ упомянутыхъ горъ поверхность всего остального Севернаго 
края представляетъ изъ себя болотистую низменность, слегка покатую къ Ледо
витому океану. Въ южной части эта низменность покрыта дремучими лесами, 
переходящими постепенно въ низкорослый кустарникъ, исчезающш, мало-по- малу, 
въ тундр^. JKsca края состоять главнымъ образомъ изъ хвойныхъ породъ; только 
на запада встречается береза, да по отрогамъ Урала растетъ кое-где липа.

Леса эти во многомъ напоминаютъ си
бирскую тайгу. Простираясь непрерывно на 
миллщны десятйнъ, они образуютъ такую 
непролазную чащу, куда и солнечный лучъ 
не проникаетъ. Въ нихъ днемъ стоить та
инственный полумракъ, ночью—совершенная 
темь. Въ тихую погоду невозмутимая, подо
зрительная тишина подавляюще действуетъ 
на человека; но стоить подняться ветру—и 
лесъ зашумить, вастонетъ на разные голоса. 
Не трусливый народъ—северяне, а и они бо
ятся забираться въ тайболу—лесную глушь 
и селятся лишь на окраинахъ леса, по бе- 
регамъ рекъ. Единственными жителями и 
владельцами дремучихъ лесовъ остаются зве
ри и птицы. Медведи, волки, россомахи, ли
сицы, 8айцы, бёлки, олени и лоси издавна 
нашли себё п рттъ  въ северныхъ лёсахъ. 
Нзъ Mipa пернатыхъ, обитателями леса яв
ляются: рябчики, глухари, тетерева, совы, 
филины, дятлы и мн. др. Злой врагъ все
го—^человекъ—началъ и здЬсь истреблять 
леса и животныхъ, много уже произвелъ 
юпустошешй, но еще и до сихъ поръ леса 
севера поражаютъ своею громадностью и 
полною непроходимостью. Другой злой врагъ 
леса—пожаръ—ежегодно уничтожаетъ тысячи 
дееятипъ, длится недели и месяцы, такъ 
.какъ тушить его здесь некому; но, какъ

многоголовая змея, лесъ вновь выростаетъ 
на опустошенныхъ огнемъ местахъ и до 
сихъ поръ могущественно царить отъ гра- 
ницъ Финляндш до Урала.

Естественно, въ такой стране лесные 
промыслы должны стоять на видномъ ме
сте. Лесопильные заводы находятся чуть ли 
не при всехъ сплавныхъ рекахъ. Зимою но 
берегамъ рекъ деятельно идетъ заготовка и 
подвозка лесного' матер1ала, на лесоппль- 
ныхъ 8аводахъ готовятъ доски, тесъ, брусья 
и т. под. Лишь только вскроется река, много
численные плоты несутся къ Архангельску— 
главному порту по торговле лесомъ съ за
границей. Другимъ важнымъ портомъ по 
отправке лёса эа границу служить г. Онега. 
Съ развит1емъ правнльныхъ пароходныхъ 
сообщенШ р. Печора также обещаетъ занять 
видное место по сплаву леса. За границу 
Северный край ежегодно отправляетъ лесу 
на 6 мплл. рублей. Идетъ северный лесъ и 
во внутреннюю Pocciio, особенно—въ Петер
бурга, лесныя биржи котораго на половину 
наполнены архангельски мъ лесомъ. Изъ 
крупныхъ десныхъ фпрмъ севера наиболее 
известны по оборотамъ фирмы Русанова и К0, 
Ратькова-Рожнова, Сибирякова п др. Къ со
жаление, какъ почти всюду у насъ, и лес
ное хозяйство идетъ безъ системы, хищни-

27ФР. ГЕЛЬВАЛЬДЪ Т. Ш.
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чески. ЛЬсъ рубится „на срубъ“, т. е. весь, 
безъ разбору, и много гибнетъ его безъ вся
кой пользы. Въ настоящее время почти вся 
лесная торговля находится въ рукахъ более 
богатыхъ промышленниковъ, местное же 
крестьянское населеше занимается лишь 
рубкой, подвозомъ и сплавомъ леса.

Кре.стьянскимъ промысломъ въ сЬвер- 
ныхъ лйсахъ является охота. Промыселъ 
втотъ— не развлсчеше, а тяжелый и опас
ный трудъ и является необходимостью. Если 
не пугать эв4ря, то медведи и волки ста- 
нутъ настолько смелы, что крестьянину не 
только скотины нельзя будетъ держать, но 
и за свои „животы“ придется крепко бо
яться. Еще недавно' северные леса снабжали 
бЬличъимъ мйхомъ всю rocciro, и всЬмъ из
вестна меткость севернаго охотника, попа- 
дающаго изъ плохого ружья непременно въ 
глазъ белки. Еще недавно северъ былъ 
исключительнымъ поставщнкомъ рябчиковъ 
и прочей дичи въ столицы. Теперь эти про
мыслы значительно сократились. Сибирь яви
лась сильнымъ конкуррентомъ, а безпощад- 
ное истреблеше дичи и мелкихъ зверей за
ставило ихъ убраться въ тайболу, где ихъ 
не достать никакому охотнику. Въ более 
древшя Времена северъ соперничалъ съ Си
бирью и въ доставке горностаевыхъ, соболь- 
ихъ, лисьихъ, песцовыхъ и др. шкуръ. Те
перь прошли эти времена и охотничьи про
мыслы доставляютъ мало выгодъ русскому 
населенш. Более пользы извлекаютъ изъ 
охоты инородцы— самоеды, зыряне, лопари; 
некоторые изъ нихъ даже до сихъ поръ вы- 
плачиваютъ подати звериными шкурами, 
какъ и въ доброе старое время; но и они 
жалуются на исчезновеше дорогихъ породъ. 
Бристрасие инородцевъ къ водке и недобро
совестное спаиваше и обираше ихъ заста
вляло ихъ усиленно гоняться и истреблять 
зверя— и теперь охотничШ промыселъ съ 
каждымъ годомъ все более и более падаетъ. 
Чаще всего русское населеше охотится на 
медведей и на оленей. На медведей идутъ 
обыкновенно въ конце февраля, когда сн4гъ 
настолько сляжется и окрепнетъ, что въ 
состоянш удержать промышленника. Оты- 
скавъ берлогу,- въ которой спитъ медведь, 
промышленникъ стреляетъ въ отверсие ея 
и затемъ, тотчасъ же всовываетъ въ это от- 
версие молодую ель, верхушкою впередъ. 
Пробужденный отъ сна и раненый, медведь 
стремится къ выходу и здесь встречаешь пре- 
пятств1е въ виде всунутой ели. Разсерженный

еще более медведь старается втянуть ель къ 
себе въ берлогу и этимъ создаетъ себе труд
ную работу, такъ какъ ель своими расши
ряющимися книзу и крепкими сучьями едва 
поддается усил*ямъ медведя. Наконецъ, ра
неный и истомленный зверь, обсыпанный 
снегомъ, появляется въ отверстш берлоги, 
но здесь давно уже поджидаетъ его охот
ники, который хладнокровно и метко всо
вываетъ рогатину въ зверя и изо всехъ 
силъ прижимаешь ее къ земле. Судьба мед
ведя тогда решена. Бываетъ иногда, что въ 
берлоге находится не одинъ медведь, а два, 
даже три;— тогда охотнику не сдобровать, 
если онъ вышелъ на царя северныхъ лесовъ 
одинъ-на-одинъ, безъ товарищей. Вообще 
охота на медвёдя опасна, требуетъ боль
шого хладнокров1я, ловкости и силы. Бри 
малейшей оплошности г. Топтыгинъ жестоко 
мститъ за нарушеше своего зимняго покоя. 
У северянъ до сихъ поръ существуетъ по
верье, что самый искусный охотнпкъ—и 
тотъ на сороковомъ медведе поддается. Не
которые до того верятъ этому поверью, что 
ведутъ счетъ убитыхъ ими медведей и после 
39-го на охоту за этимъ зверемъ не хо- 
дятъ. Убитый медведь, средней величины, 
приноситъ промышленнику 50—70 р. (шку
ра, сало, окорока). Если охота на медведя 
сопряжена съ большою опасностью для жиз
ни охотника, то охота .на оленей край
не неопределенна. Идя на медведя, — осо
бенно, когда берлога последняго заранее из
вестна,— промышленникъ можетъ легко раз- 
считать, когда онъ вернется домой; за оле- 
немъ же можно прогоняться целые дни и 
безъ всякой пользы. ЧуткШ звЬрь не под
пускаешь къ себе охотника на такое раз- 
стояше, на какое достаетъ его плохое, до
потопное ружье. И вотъ, начинается погоня. 
Оленю всюду дорога. Не задумываясь, соска
киваешь онъ въ пропасти, бежитъ по кру- 
чамъ, топкимъ болотамъ, сугробамъ снега; 
избегаетъ одного лишь дремучаго леса, где 
его рога служатъ ему значительной помехой. 
По пятамъ за оленемъ мчится на лыжахъ 
нромышленникъ, уходя такимъ образомъ отъ 
своего жилья на десятки верстъ. Только 
вкусное, для северянъ, оленье мясо, при от- 
сутствш вообще мясной пищи на севере, за- 
ставляетъ охотника решиться на такую со
мнительную охоту. За оленями гоняются 
главнымъ образомъ руссюе; северные ино
родцы держать стада оленей при себе и съ- 
ними вместе кочуютъ.

Съ приближешемъ къ Ледовитому океану, лйса начинаютъ мельчать и мель
чать. Прекрасный сосновый боръ, покрывающш предгорные холмы Урала, много- 
саженныя лиственницы и ели, мало-по-малу, уступаютъ м$сто низкорослому кустар
нику, искривленной березй. Начинается тундра —  болотистая, безлесная, оттай-
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вающая летомъ только на какой-нибудь аршинъ пустыня. Обыкновенно, на кар- 
тахъ сЬвернаго края отм^чаютъ три области тундры: Канинскую— на Канинскомъ 
полуострове и близъ лежащей местности, Малозсмельскую или Тиманскую— между 
ревами Мезенью и Печорой, прорезываемую Тимапскимъ кряжемъ (Чайцынскимъ 
камнемъ), и Большеземельскую— за р. Печорою до Урала, переходящую и далее 
въ Сибирь, на полуостровъ Ллмалъ и сливающуюся съ сибирскою тундрою. Но, 
помимо этой области, что нужно заметить, берега Ледовитаго океана во мно- 
гихъ местахъ представляютъ изъ себя тундру (часть Мурманскаго и Терскаго 
берега на Колымскомъ полуострове, берега Белаго моря и пр.).

Невыразимо грустную картину предста- 
вляетъ изъ себя тундра зимою. Серое, хму
рое небо, пустынная, глубоко засыпанная 
снйгомъ, безжизненная равнина. Ни одного 
звука, ни одного жилья, ни одного человй- 
ческаго голоса. Иногда разве пустыня огла
сится лаемъ одинокаго песца или хриплымъ 
крикомъ белой совы—достойной обитатель
ницы этихъ странъ. А наступить многоме
сячная ночь, пойдутъ играть „сполохиС£| по 
небу, разыграется съ дикимъ свистомъ пур
га, ударить сорокоградусный морозь—только 
одинъ само^дъ въ состояшп выносить такую 
тоску, да и тотъ ждетъ не дождется „празд
ника солнца“ , когда это животворное све
тило опять осветить пустынный снежныя 
поляны. Но вотъ прошла лютая зима, на
ступило короткое, но жаркое лето. Солнце 
по целымъ днямъ не сходптъ съ неба, 
кащь бы желая вознаградить за скупость 
света зимою,—и мерзлая, на половину от
таявшая пустыня на время оживаетъ. Все 
кочки ея покрываются густымъ ягодникомъ— 
морожкой, черникой, голубикой; реки и речки 
наполняются идущими съ океана осетрами, 
лососями, омулями (родъ сига) и др. вкус
ными и жирными рыбами; болотистая по
верхность покрывается ягелемъ — оленьимъ 
мхомъ, местами—жесткою, но съ яркою окра
ской травою, среди которой блеститъ вода 
оверъ, ручьевъ и лужъ. Тучи комаровъ и др.

мошекъ носятся въ воздухе; съ юга спешатъ 
многочисленный стаи гусей, утокъ, гагаръ, 
куропатокъ, лебедей и пр. Здесь эти птицы 
находятъ себе обильную пшцу, выводятъ де
тей и осенью вновь летятъ далеко на югъ. 
За птицей идетъ охотникъ, промышленникъ— 
и тундра ожила, тундра теперь уже не без
жизненная пустыня, а яркШ, разноцветный 
коверъ, оживленный всевозможными голо
сами. Не долго, правда, продолжается эта 
жизнь: 3—4 месяца, а затемъ опять тяже
лый сонъ пустыни...

ПтичШ промыселъ въ тундре могъ бы 
дать большой заработокъ населент, если бы 
устроить правильный сбыть, а населеше 
обучить копченно и вообще заготовке пти
цы въ прокъ. На самомъ деле, масса уби
той птицы гшетъ на месте, а остальная 
поступаетъ почти исключительно только на 
местные рынки для местнаго потреблешя. 
Экспортомъ служатъ перья, пухъ, отчасти 
яйца, и, чуть ли не главнымъ образомъ, 
крылья куропатокъ и др. северныхъ птпцъ. 
Благодаря модамъ и дамскимъ вкусамъ но
сить на своихъ шляпкахъ перья, крылья и 
т. п., съ одной пустынной Печоры вывозятъ 
за границу более 3,000 пуд. птичьихъ крыль- 
евъ, и на месте крылья стоять дороже уби
той птицы (пара куропатокъ безъ крыль- 
евъ—2 коп., пара крыльевъ отдЬльно—3 к.).

Северный край чрезвычайно богатъ водою. Тысячи озеръ, бодотъ, р'Ькъ 
изрйзываютъ его на всемъ пространстве. Эти воды содержатъ въ себе и наи
большее богатство края— рыбное, и служатъ во многихъ местахъ единственными 
путями сообщешя.

Изъ рекъ Кольскаго полуострова достой
ны упоминашя рр. Тана и Пазъ, какъ по- 
граничныя съ Норвепей, р. Кола, съ левымъ 
притокомъ—р. Туломою, р. Поной 6300 в.) и 
р. Варзуга (ок. 400 в.). Все эти реки поро
жисты, текутъ въ каменистыхъ берегахъ и 
въ своемъ теченш проходить не мало оверъ. 
Такъ, р. Кола, вытекая изъ озера Коловера,

проходить, въ верхнемъ своемъ теченш, чрезъ 
Пулозеро и Мурдозеро. НевысокШ ХибпнскШ 
хребетъ только на разстоянш 1 версты от- 
деляетъ истоки р. Колы отъ р. Куренги, 
протекающей черезъ озеро Переяверь и впа
дающей въ оз. Имандру, откуда идетъ река 
Нива въ Кандалакшскую губу. Такпмъ обра
зомъ только на равстоянш 1 версты нетъ



420

непрерывна™ воднаго пути между Канда
лакшской губою и сйвернымъ берегомъ Ле- 
довитаго океана. Р. Кола впадаетъ въ об
ширный КольскШ заливъ, длиною около 
70 в.; при устьяхъ ея стоить г. Кола— са
мый северный городъ Европейской Россш 
(69° сйв. шир.), съ населешемъ около 700 
чел., живущихъ почти исключительно рыб
ной ловлей и рыбной торговлей. Рйки—Па- 
ной, Варзуга, Канда, Нива и др. мелюя рй- 
ки богаты рыбою и стоящая на берегахъ 
ихъ, и при впаденш въ море поморстя села 
отправляютъ въ Архангельскъ не одну ты
сячу пудовъ семги, сельдей, наваги и пр. 
Такъ, въ с. Керети (ок. 600 жит.) ежегодно 
вылавливается до 300 пуд. семги и засоли-

вается до 10,000 боченковъ сельди; въ г. Уи- 
бй— 1,500 пуд. семги, Кузомсни (ок. 1,000 
жит., въ устьяхъ р. Варзуги)—1,000 пуд. 
семги, Кандалакша (ок. 600 жит.)—30,000 
боченковъ сельдей и до 100 пуд. семги и 
т. п. Обычная цйна семги на мйстй отъ 8 
до 12 р. за пудъ, боченка сельдей (30 ф.)— 
40— 70 коп. Изъ озеръ Кольскаго полу
острова самое большое озеро Имандра, имею
щее около 100 в. въ длину и отъ 5 до 30 
верстъ въ ширину. Озеро это бурное, но су
доходное, берега его холмисты, покрыты лй- 
сомъ, местами—непроходимыми топями; въ 
сйверной своей части оно окружено скали
стыми Хибинскими горами.

Корел1я, простирающаяся на югъ отъ Кольскаго полуострова, точно также 
покрыта множествомъ озеръ, рйчекъ, болотъ и непроходимыхъ топей.

Наиболее значительная рйка Кемь (около 
300 в.) проходить всю Корелш отъ границъ 
Финляндш, причемъ протекаетъ черезъ слй- 
дуюпця озера: Ветозеро, Кирозеро, Верховье, 
Орелъ, Верхнее, Среднее и Нижнее Кунто; 
последнее озеро имйетъ до 115 в. длины и 
отъ 5 до 15 в. ширины. Около с. Подужемья 
на р. Кеми находится водопадъ, не уступаю
щий, по своей красотй, известной ИматрЪ; и 
вообще течете рйки Кеми бурное, порожистое, 
среди каненистыхъ и утесистыхъ береговъ. 
Изъ другихъ озеръ Корелш, кромй озера 
Кунто, достойны упоминашя, по своей вели- 
чинй: Топозеро (длиною около 80 в., ширины 
отъ 3  до 18 в.), Пявозеро (60 X  30 в.) и 
Ковдозеро (6 0 X 4 0  в.). Вей они довольно 
глубоки (40— 60 саж.) и богаты рыбой.

По берегу Бйлаго моря отъ г. Кеми до 
г. Онеги, при впаденш неболыпихъ, но рыб- 
ныхъ рйчекъ, расположились наиболее бога-

За г. Онегою наступаетъ царство
Р. О нега беретъ начало въ Новгород

ской губ., вытекаетъ изъ озера Воже и про
ходить озеро Лачо. Длина течетя  до 600 в., 
ширина— отъ 100 до 400 саж. Течете бы
строе, порожистое (5 иороговъ), дно камени
стое. Для сплава удобна на всемъ лротяженш, 
судоходна же только въ нижнемъ теченш. 
По ней сплавляется много лйса, и стояний 
въ устьяхъ ея г. Онега (2,700 ж.) —  второй 
въ Сйверномъ край порть по количеству 
отправки лйса за границу. Многолйття на- 
блюдешя надъ временемъ вскръгия и замер- 
зашя рйки дали слйдуюпце результаты: 
у г. Каргополя р. Онега вскрывается въ 
среднемъ 23 марта, вамерзаетъ— 18 октября; 
у г. Онеги рйка свободна ото льда съ 16 апрйлЯ 
по 31 октября. Изъ притоковъ р. Онеги упо-

тыя и многолюдный руссшя поселешя: Шуя 
(900 ж.), Сороцкое или Сорока (около 1,200 ж.), 
Шижма (около 1,000 ж.), Сухонаволоцкое 
(700 ж.), СумскШ посадъ (свыше 2,000 ж.), 
Колежма (800 чел.), Нюхча (свыше 1,500 ж.) 
и т. д. Это самое населенное мйсто во всемъ 
Сйверномъ край. Главный промыселъ жите
лей —  ловъ сельдей и наваги и постройка 
поморскихъ судовъ. Сельдей вылавливается 
ежегодно до 15 милл. штукъ, наваги—свыше 
1 милл. штукъ; цйна сельдей на ыйстй — 
5 —15 к. за 100 штукъ, наваги—40—60 к. 
за 100 штукъ. Вей эти селешя владйютъ до 
200 шхунами, устроенными собственными 
мастерами, вмйстимостыо до 10,000 тоннъ и 
стоимостью около 300,000 р. Это — цйлая 
ейверная флотил1я, на которой жители без- 
страшно ходятъдаже на Шпицбергенъ и Новую 
Землю.

болыпихъ р-Ькъ Сйвернаго края.
мянемъ рйки: Волоксу, Кену, Мошу, Кожу; 
вей онй имйютъ значеше сплавныхъ рйкъ.— 
С й в ер н ая  Д в и н а —главная артер1я Сйвер- 
наго края, связывающая его съ центромъ 
Poccin,— образуется изъ сл1яшя двухъ рйкъ— 
Сухоны, вытекающей иэъ Кубинскаго озера, 
и Юга. Если считать за начало рйки р. Ку- 
бину, впадающую въ Кубинское озеро, или 
р. Лузу— притокъ р. Юга, то общая длина 
рйки будетъ 1,300— 1,400 верстъ; если лее 
считать только одну часть рйки, которой при
своено назвате Сйверной Двины (отъ сл1я- 
Н1Я Сухоны съ Югомъ), то длина рйки будетъ 
только 681 в. На всемъ послЪднемъ протя- 
женш рйка вполнй судоходна; выше же хотя 
пароходы и ходятъ до г. Вологды, но судо
ходство затрудняется мелями и перекатами
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и нередко, въ сухое л*то, прекращается. Верх
нее н среднее течете р*кп, въ пред*лахъ 
Вологодской губ., проходить среди холмистой 
местности (Урало-Алаунская гряда); въ ниж- 
немъ—р*ка, принявъ свой главный прптокъ 
Вычегду, широко разливается по равнин*, 
переходящей, мало-по-малу, въ тундру, и 
пм*етъ множество низменныхъ наносныхъ 
острововъ. Весною Северная Двина разли
вается 8д*сь на десятки верстъ и оставляетъ 
поел* себя плодоносн*йшШ илъ. Зд*сь не 
безъ успеха с*ютъ ленъ, а на заливныхъ 
лугахъ выростаетъ отличная шелковистая 
трава (тимофеевка) въ ростъ человека. Иногда 
десятина заливного луга даетъ до 450 пуд. 
с*на. ЕщеПетръВелишй обратплъ внпмаше на 
это травяное богатство и думалъ завести зд*сь 
улучшенное скотоводство. Выписанный пмъ 
пзъ Голландш рогатый скотъ положилъ на
чало известной въ Россш пород* коровъ — 
холмогорокъ. Къ сожал*нт, отдаленность 
с*вернаго края и отсутств1е правильно-орга- 
низованнаго сбыта не дали возможности раз
виться скотоводству до широкихъ разм*ровъ 
и досел* этотъ промыселъ зд*сь въ упадк*. 
Неподалеку отъ своего впадешя въ Б*лое 
море, С*верная Двина д*лптся на 4  рукава, 
ивъ которыхъ одинъ— ВерезовскШ — судохо- 
денъ, остальные же занесены пескомъ и мелки. 
С*верная Двина—лучшШ естественный путь 
къ Б*лому морю, а обширный бассейнъ ея 
связываетъ отдаленнАйпйя части края съ 
центромъ. Такъ, правый прптокъ В ы чегда 
(1,035 в.) на тысячу верстъ приближаетъ 
далекШ Печорсшй край, отд*ляясь отъ бас
сейна Печоры и Камы всего н*сколышми 
десятками верстъ невысокихъ отроговъ Тп- 
манскаго хребта. Вычегда принимаетъ до 
200 притоковъ, бол*е, ч*мъ главная р*ка, 
мнопя изъ которыхъ судоходны, причемъ

н*которые изъ посл*днихъ далеко заходятъ 
на с*веръ и югъ (напр., правые притоки: 
Черъ—300 в., близко подходящШ къ р. Иж- 
м*—притоку Печоры; Вымь—до 500 в.; л*- 
вый—Сысола, свыше 400 в., берущая начало 
въ Вятской губ. и т. д.). Не удивительно, что 
бассейнъ Вычегды громадный: онъ занпмаетъ 
до 237,000 кв. верстъ. Вычегда—р*ка много
водная и судоходна на 700 в. Къ сожал*нпо, 
она проходптъ по безлюдному пока краю н 
не пм*етъ того громаднаго значешя, которое, 
несомн*нно, прпнадлежптъ ей въ будущемъ. 
Все ея течете идетъ среди дрсмучихъ л*совъ, 
причемъ, въ верхней своей части, она про- 
р*зываетъ холмистую м*стность, поел* же 
г. Яренска течетъ по болотистой низменно
сти. Южн*е г. Холмогоръ въ С*верную Двину 
впадаетъ справа другой значительный и су
доходный прптокъ—р. Пи нега (около 600 в.), 
но берега ея пустынны, и р*ка им*етъ зна- 
чете только какъ бол*е удобный путь сооб- 
щешя. Ниже г. Пинегн берега ея бол*е ожи
влены: жители сплавляютъ л*съ, изъ Архан
гельска идутъ товары. Г. Пинега изв*стенъ 
своею Никольскою ярмаркою, на которую сте
каются с*верные инородцы—зыряне и отчасти 
само*ды. Изъ л*выхъ притоковъ С*верной 
Двины, протекающихъ, хотя частно своею, по 
описываемому нами краю, упомянемъ р. Вагу 
(до 500 в.), берущую начало въ Тотемскомъ у., 
Вологодской губернш. Долина р. Ваги (Шен- 
курскШ у.)—единственное м*сто въ О*верномъ 
кра*, гд* пос*вы ржи возможны безъ опа- 
сешя за paHHie утренники. На р*к* Двин* 
сосредоточена главная торговля края; можно 
сказать—  3/4 вс*хъ товаровъ края идетъ къ 
Двин* пли по Двин* къ главному и почти 
единственному порту—г. ^Архангельску, о ко- 
торомъ мы скажемъ ниже.

За р. Двиною простирается малонаселенная страна, хотя и имеющая зна
чительные водные пути и естественныя богатства, но они мало изсл'Ьдованы и 
зксплоатвруются лишь въ незначительной степени.

Такъ, богатая рыбой р. К улой пустынна 
и только въ устьяхъ ея жители с. Долгощелья 
занимаются отчасти ловлей семги, нельмы и 
наваги, также охотой на морскихъ зв*рей. 
Р. Мезень (985 в.) беретъ начало въ Воло
годской губ., течетъ среди болотъ и л*совъ 
и впадаетъ въ обширную Мезенскую губу. 
Р*ка мелководна и потому не судоходна; въ 
усть* высоте приливы и отливы наносятъ 
цАлыя горы песку и постоянно изм*няютъ 
фарваторъ. Во, какъ сплавная, р*ка им*етъ 
н*которое значеше для края и могла бы 
им*ть еще значительно большее. Въ устьяхъ 
Мезени расположены два л*сопильныхъ заво
да—Русанова и К0 и мезенскаго купца Руж-

никова, на которыхъ распиливается до
100.000 бревенъ въ годъ, пригоняемыхъ на 
плотахъ весною и л*томъ, главнымъ обра- 
зомъ, изъ пред*ловъ Вологодской губернш. 
Благодаря обилт поемныхъ лу говъ, на берегахъ 
р. Мезени могло бы развиться скотоводство 
въ широкихъ разм*рахъ. Сосланный сюда 
при Петр* Великомъ князь Голицынъ съум*лъ 
развести зд*сь особую породу лошадей — ме- 
зенокъ, изв*стнымъ своей выносливостью и 
быстротою б*га. Но теперь порода эта посте
пенно вырождается и во всемъ Мезенскомъ у. 
не насчитывается въ настоящее время' и
5.000 лошадей. Изъ притоковъ р. Мезени 
упомянемъ Ирву, Мезенскую Пижму, Ватку,
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Щелью, ЛЬтнюю и Пезу. ОднЬ изъ нихъ те- 
кутъ по непроходимымъ лЬсамъ, друия, какъ 
р. Пеза (400 в.) ,— по тундрЬ. Берега обшир- 
наго Мезенскаго залива составляютъ главное 
мЬсто промысла морскихъ звЬрей. Сюда, въ 
февраль и мартЬ, ежегодно собирается отъ 2 до 
3 тысячъ промышленниковъ; сюда же, осенью, 
приплываютъ изъ приполярныхъ странъ 
огромныя стада (,,юрова“ ) тюленей. ЗдЬсь 
они въ февраль плодятся и остаются на при- 
брежныхъ льдинахъ до тЬхъ поръ, пока ма
лыши не научатся плавать. Въ началЬ мая 
тюлени уплываютъ со своими дЬтьми въ 
океанъ. Всего чаще встрЬчаются слЬдуюшдя 
породы тюленей: нерпа или обыкновенный 
тюлень (phoca v itu lin a  v. foetida), длиною 
1V2—2 арш., дающШ сала 2—3 пуда; грен- 
ландскШ тюлень (phoca g raen land ica), 
длиною 2—2Va арш., — съ него получается 
сала 4—6 пудовъ. Значительно рЬже встрЬ- 
чается морской заядъ (phoca leporina), 
длиною около 3 арш., сала даетъ 6— 10 пуд. 
и тювякъ (phoca c ris ta tu s  m onachus), 
длиною около 4  арш., даюпцй сала около 
10 пуд. Въ 1895 г. морскихъ звЬрей убито 
было въ Мезенской губЬ 12,200 штукъ на 
сумму 38,000 р. (Энгельгардта, „Руссшй сЬ- 
веръ“ , стр. 194— 197). Р. Мезень вскрывается 
ото льда около половины мая, замерзастъ 
въ концЬ октября. П е ч о р а — длиннейшая 
рЬка въ краЬ (2,000 в.), беретъ начало въ 
Чердынскомъ у. съ западнаго склона Ураль- 
скихъ горъ тремя истоками. Въ верхней части 
течете извилистое и быстрое и носитъ чисто 
горный характеръ: рЬка то тЬснится въ

СЬверная Двина.

мрачномъ ущельЬ, то разливается 
по горной долинЬ, то съ гауиомъ 
бЬжитъ чрезъ стремнины и пороги. 
И далЬе, до самой тундры, правый 
берегъ Печоры гориста и очень жи- 
вописенъ. Въ нижнемъ теченш рЬка 
покрыта множествомъ острововъ и, 

впадая въ Ледовитый океанъ, образуетъ об
ширную дельту. Благодаря многоводности, 
Печора судоходна на протяженш 1,500 в., но 
до послЬдняго времени правильнаго судоход
ства на рЬкЬ не было, и весь печорскШ край 
представлялъ изъ себя забытый Вогомъ и 
людьми уголъ. Съ 1895 г., вслЬдств1е ходатай
ства Архангельска™ губернатора, учреждено, 
при ежегодной правительственной субсидш, 
постоянное срочное пароходство изъ Архан
гельска до с. Куи (въ устьяхъ Печоры) и по 
р. ПечорЬ вверхъ до с. Щугоръ (въ Вологодской 
губ.). Позднее вскрьте Печоры (во второй по- 
ловинЬ мая) и льды Ледовитаго океана затруд- 
няютъ это пароходство;тЬмъ не менЬе вънави- 
гацпо 1895 г. пароходъ Сибирякова „Норден- 
шильдъ“ сдЬлалъ три рейса изъ Архангельска 
въ Кую и обратно, а между селами Щугоръ 
и Куя пароходъ Чердынскаго купца Черныхъ 
успЬлъ сдЬлать по ПечорЬ 7 рейсовъ. Бас- 
сейнъ Печоры занимаетъ 19,500 кв. верстт». 
Въ нее впадаетъ до 80 рЬкъ, большею частью 
незначительныхъ, исключая рЬкъ: Илыдзь 
(до 400 в.), Щугоръ (около 400 в.) и Усы 
(до 600 в.) съ правой стороны, и Мылвы 
(300 в.), Ижиы (500 в.) и Цыльмы (300 в.) 
съ лЬвой. Берега Печоры пустынны и слабо 
заселены. ЛЬсъ, безконсчный темный лЬсъ, 
„урманъ44 по местному назвашю, обступилъ 
рЬку на тысячи верста со всЬхъ сторонъ. 
Кое-гдЬ, по берегу рЬки, ютятся мишатюрныя 
деревушки, съ хатами безъ крышъ, съ ма
ленькими оконцами. Въ этихъ хатахъ — и 
люди, и телята, и овцы, и всякШ домашнШ 
скарбъ. Всюду непроходимая бЬдность, такъ
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какъ за отдаленностью и непроходимостью 
края всяшй промыселъ обезц*нивается. Хл*бъ 
въ этой страна не родится; л*томъ—рыбная 
ловля, виною—охота на вв&ря въ урманахъ, 
охота тяжелая, отвлекающая все взрослое 
мужское населеше на ц'Ьлые месяцы въ л*са. 
Разв* только теперь свистъ парохода разбу
дить этотъ далешй забытый край. Для пол

ноты слйдуетъ упомянуть еще малоиэслйдо- 
ванную р. К ару  — пограничную р*ку между 
Европой н Aeiefi, текущую по безлюдной 
Болыпе-земельской тундр* и впадающую въ 
обширную Карскую губу, почти круглый годъ 
затертую льдами, а также озера: Урдюга, 
И н д п ж сш я  и Ямъ, изобплующ1я рыбою и 
находяпряся въ Тиманской тундр*.

Омываюпцй северное пространство Ледовитый океанъ образуетъ нисколько 
ф!ордовъ, заливову губу полуострововъ. Западная часть Кольскаго полуострова 
(им*ющаго около 6 5 0  в. въ длину и отъ 3 0 0  до 4 0 0  в. ширины и изв*стнаго 
также подъ именемъ «Русской Лапландш») есть ничто иное, какъ продолжеше 
скандинавскихъ фюрдовъ. Таковы заливы— МотовскШ, Ара, Ура, Озерко, Екате- 
рининсмй и др. Вс* они извилисты, глубоки, окружены мрачными утесами и> 
несмотря на незначительную ширину, тянутся иногда на десятки верстъ вглубь 
материка. За р. Колою они, мало-по-малу, теряютъ свой характеръ узкихъ фшр- 
довъ и переходить въ широте заливы вплоть до м. Святаго-Носа. Вс* эти фюрды 
и заливы весьма важны для края, а въ будущемъ ихъ ожидаютъ бол*е блестяпця 
времена. Д*ло въ юмъ, что всл*дств1е проходящаго зд*сь Гольфштрема, несмотря 
на свое крайне с*верное положеше, фюрды эти не замерзаютъ и зимою. Ледяныя 
горы относятся течешемъ къ с*веру и океанъ противъ Мурмана всегда свободенъ 
ото льда. Извилистость фюрдовъ и обступаюпця ихъ скалы д*лаютъ ихъ без
опасными стоянками для кораблей во всякую лютую с*верную непогоду и жестокш 
шторму а глубина позволяетъ укрываться въ нихъ даже глубоко-сидящимъ су- 
дамъ. Рош я, кром* Дальняго Востока, не им*етъ свободнаго выхода въ открытый 
океанъ; ея военный флотъ расположенъ во внутреннихъ моряхъ, выходы изъ кото- 
рыхъ находятся въ рукахъ часто враждебныхъ державъ. Это заставило обратить 
внимаше на Мурманске фюрды, которые такимъ образомъ прюбр*ли громадное 
политическое значете, —  и 8 апр*ля 1 8 96  г. Высочайше утверждено положеше 
Государственная Сов*та объ устройств* въ Екатерининской гавани на Мурман* 
коммерческаго порта и городского при немъ поселев1я, вызваны сюда на весьма 
льготныхъ услов1Яхъ съ денежнымъ пособ1емъ отъ казны колонисты (пошли пре
имущественно финны), устроенъ телеграфъ, соединяющШ эту гавань съ Архан
гельскому а чрезъ него и съ телеграфною с*тью всего Mipa; л*томъ 1 8 9 8  года 
разр*шено произвести изыскашя для проведешя жел*зной дороги изъ С.-Петер
бурга на г. Кемь и дал*е чрезъ Колу до Екатерининской гавани; устроено двух
классное министерское училище и т. д., и т. д. Екатерининская гавань находится 
только въ 15 в. отъ открытаго океана, на пути сл*довашя судовъ изъ Архан
гельска за границу. Она им*етъ въ длину дв* версты, въ ширину 1 5 0 — 2 0 0  саж., 
глубины отъ 10 до 25  саж., при чемъ приливы въ гавани достигаютъ 10— 12 фут., 
такъ что самыя болышя суда могутъ стоять чуть не вплотную къ берегу. Кли
мату благодаря Гольфштрему, очень мягкШ для такого с*вернаго пункта (средняя 
температура года -(-2 °  по Реомюру, при чемъ морозы въ — 15° считаются р*д-
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костью). Друпе c o c ta ie  фюрды лредставляютъ тй же удобства, что и Екатери
нинская гавань, но болк  удалены отъ океана. Kpoirfc номянутаго политическаго 
значешя, фюрды и заливы Мурмана имкотъ важное экономическое значен1е для 
края. Можно сказать, вся Лаплащця и Поморье питаются Мурманомъ. Къ Мур
ману раннею весною приплываютъ огромныя стада рыбъ и морскихъ зверей (ки- 
товъ, тюленей и пр.), и рыбные промыслы зд к ь  даже теперь даютъ до IV 2 милл. 
рублей, а въ будущемъ несомненно разовьются еще бол к . Немудренно поэтому, 
что все заливы Мурмана окружены «становищами.» рыбопромышленниковъ, важ- 
нМпия изъ которыхъ— Гаврилово, Териберка, Еретики и др. Въ Ура-губе, близъ 
становища Еретиковъ, существуетъ даже спещально китобойный заводъ; впро- 
чемъ, обороты его незначительны и деятельность пока не постоянная.

Обогнувъ Кольскш полуостровъ, Ледовитый океанъ далеко врезывается въ 
материкъ, образуя обширное Белое море.

Значеше для Россш Бйлаго моря, съ его 
губами: Кандалакшской, Онежской, Двинской 
и Мезенской, было признано еще 1оанномъ 
Грознымъ, при которомъ именно чрезъ это 
море впервые начались наши торговыя мор- 
сшя сообщешясъ западомъ, если не принимать 
во внимаше торговыхъ сношешй Господина- 
Великаго Новгорода. Бйлое море— единствен
ное, которымъ Poccifl владйетъ съ самыхъ 
древнихъ временъ и на которое, кажется, ни 
одна держава не заявляла никакихъ притя- 
зашй. Оно принадлежитъ намъ все и, хотя 
въ последнее столЗше, съ развииемъ паро
ходства по БалтШскому и Черному морямъ, 
Бйлое море и утратило свое общерусское зна
чеше, но для Сйвернаго края оно доселй 
служить единственнымъ окномъ въ Европу. 
Къ сожалЗшш, плаваше по этому морю со
пряжено съ большими затруднешями. Нахо
дясь вдали отъ теплаго Гольфштрема, Бйлое 
море покрывается сплошь льдами и освобож
дается отъ него только къ маю. Но даже и 
послЬ, въ шн&—шлй, не редкость встретить 
на немъ одиношя ледяныя глыбы —  „ста- 
мухи“ , встреча съ которыми такъ опасна 
для утлыхъ б&ломорскихъ шнякъ. Далйе, 
море это бурное, уеЬянное во многихъ мЬстахъ 
(особенно въ Кандалаксшской гу6i) подвод
ными камнями, не нанесенными, разумеется, 
на карту. Бури и волнешя особенно разви
ваются въ пролив^, соединяющемъ море съ 
океаномъ. Сильное волнеше бываетъ здйсь 
даже и беяъ вЬтра, ежедневно въ определен

ные часы. Оно зависитъ отъ того обстоятель
ства, что волна прилива, идущая нвъ океава, 
употребляетъ ровно 6 часовъ, чтобы пройти 
до южныхъ береговъ моря и столько же ча
совъ на обратное путешеств1е. Между т4мъ 
изъ океана въ это время мчится уже вторая 
волна прилива и, встречаясь съ первой, про
изводить сильное волнеше. Осенью Белое 
море нередко окутывается непроницаемыми 
туманами, и тогда самые опытные кормч1е 
отказываются управлять судномъ. Наконецъ, 
Белое море и вообще мелко, а прибрежныячасти 
его и заливы иногда до такой степени за
несены пескомъ, что даже небольшое судно 
становится на якоре въ 10— ] 5 верстахъ отъ 
берега, въ открытомъ море, что при бурности 
этого моря далеко не безопасно. Тень ие 
менее бурное Белое море имеетъ громадное 
экономическое значеше для края. Вся рыба 
съ Мурмана, звериныя кожи, сало и дичь 
съ далекой Печоры и Новой Земли, все лес
ные матер1алы отъ границъ Фипляндш до 
истоковъ далекой Вычегды—направляется въ 
эте море къ его единственной пока хорошей 
гавани—Архангельску и отсюда уже расхо
дятся во все концы. А рыбныя его богатства 
(преимущественно сельдь), обил1е зверя на его 
„зимнемъи берегу *) и въ Мезенскомъ за
ливе—привлекли сюда значительную часть 
населешя Севернаго края, образовавшаго въ 
лучшихъ местахъ многолюдныя и не для 
одного севера села, которыя могли бы пре
вратиться въ промышленные центры.

Д алк, за тундристымъ и необитаемымъ Канинымъ полуостровомъ Ледови
тый океанъ образуетъ громадную Чесскую губу и почти прямой лишей направ

*) Берега Белаго моря носятъ различныя назвашя: отъ Св. Носа до р. Варзуги пдетъ 
Терсшй берегъ, за нимъ до крайней оконечности Кандалакшской губы—Кандалакшею]!, про- 
тивъ него—ПоморскШ берегъ; южная оконечность Онежской губы называется Летнимъ бере- 
гомъ и, наконецъ. между Двинскою и Мезенскою губами находится ЗимнШ берегъ.
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ляется къ устьямъ Печоры. Весь берегъ зд!>сь до Вайгачскаго пролива низкШ в 
представляетъ собою необитаемую тундру. Море у берега мелко и, кромЪ того, 
почти круглый годъ наполнено плавующими льдинами. Теплый Гольфштремъ да
леко уклонился на с£веръ къ берегамъ Новой Земли, и льды разгуливаютъ здЬсь 
на простор^, не боясь пагубнаго дыхашя теплаго течешя. Весь берегъ этотъ 
остается неизсл'Ьдованнымъ и до настоящаго времени.

Климатъ Сйвернаго края, ввиду обширности этого пространства и главнымъ 
образомъ благодаря Гольфштрему, крайне разнообразенъ. Самый северный берегъ 
Мурмана, достигаюпцй 70° сгЬв. широты, им’Ьетъ бол4е теплую среднюю темпе
ратуру, ч’Ьмъ приуральсшя местности на 60° и даже 55°. Вообще западная 
часть описываемаго пространства гораздо тешгЪе и влажнее восточной. Такъ, 
многолйтшя наблюдешя въ КолТ. дали сл^дугопце результаты: средняя темпера
тура весны (1 V 2 м4с.) 2 ,2 9 °  по Реомюру, л'Ьта ( 2 V 2 M'fec.) - ) -  8 ,9 5 ° , осени
(3  м4>с.) +  2 ,5° и зимы (5  м$с.) —  6°, при чемъ морозы въ 15 —  20° бы- 
ваютъ очень р$дко и держатся недолго. Въ то же время много южпЬе Колы, 
въ предЪлахъ ПовЗшецкаго у., —  40° зимою нередкость. Еще р^зче эта зави
симость климата отъ Гольфштрема сказывается на востоке. Недавшя наблюдешя 
на западномъ берегу Новой Земли подъ 75° сев. широты дали для зимы въ 
среднемъ— 15,8° R  (крайшя колебав!я температуры—1/2° и— 25 °), для л е т а - ) -2°  
(при чемъ въ шле выпадали иногда дни - | -  12°), для круглаго года— 6,4°; между 
темь въ Чердынскомъ крае (6 0 — 63°) зимше морозы вошли въ пословицу, въ 
Устьянске (71°; средняя температура года— 1 5 ,2 4 ° , въ Нижнеколымске (6 7 °)— 10°  
а въ Якутске (62°) почти одинакова съ Новой Землей— 6°. Зато чемъ далее 
на востокъ и далее отъ Гольфштрема, темъ более ясныхъ дней въ году, менее 
выпадаетъ дождя и снега и летомъ бываютъ весьма знойные дни. Впрочемъ, 
точныхъ цифръ здесь привести нельзя, такъ какъ метеорологическихъ наблюден!й 
въ крае почти пе ведется. Только относительно Кольскаго полуострова известно, 
что высота снежнаго покрова ежегодно достигаетъ 7 — 8 футовъ. Понятно, что 
ввиду краткости лета и , особенно, краткости перюда, когда безусловно не бы- 
ваетъ утреннихъ заморозковъ (что для земледельца крайне важно), хлебопаше
ство въ значительной части Севернаго пространства немыслимо, и населеше пи
тается привознымъ хлебомъ, переплачивая за него значительныя суммы и, по своей 
бедности, нередко подмешивая въ муку сосновую кору, оленш мокъ и т. п.

Къ особенностямъ многихъ м&стъ края 
нужно отнести многомесячную ночь зимою 
и незаходящее солнце летомъ. Но представ- 
леше о полярной ночи, какъ безусловно 
темной, неверно. Не говоря уже о аянш  
звЬздъ и першдическоиъ лунномъ освещенш, 
ежедневно около полудня появляется на 
южной стороне неба заря, которая и въ 
дни наибольшаго удалешя солнца (8— 12 де
кабря) все-же устраиваетъ хотя на часъ су
мерки беэъ дня. Белизна снега также много 
смягчаетъ тьму ночи и „кромешной14 тьмы

никогда не бываетъ. А когда разойдутся по 
небу, „сполохи44 —северныя шяшя, то даже 
и книгу можно читать, не зажигая огня. 
Темъ не менее эти сумерки безъ дня угне- 
тающимъ образомъ действуютъ на все живое, 
и все съ неподдельной радостью встречаютъ 
первый лучъ солнца. Летомъ другая край
ность: солнце описываетъ по небу круги, 
превращая ночь въ день. Но полунощное 
солнце не то-же, что полуденное: оно только 
светить, но не греетъ, какъ въ нашихъ ши- 
ротахъ солнце въ минуты заката или восхода.
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Изъ городовъ Сйвернаго края на первомъ м4ст$ стоитъ Архангельскъ 
(2 1  тыс. жит.).
Оначала на ийсте Архангельска стояла сло
бода при Архангельскомъ монастыре; въ 
1584 г. слобода переименована въ Архан- 
гельсшй городъ. Особенное значеше этотъ 
городъ пршбрйлъ после 1оанна Грознаго, 
когда, благодаря различнымъ льготамъ, за
вязались обширныя торговыя сношешя съ 
Аншей. При Петре Великомъ, съ основа- 
шемъ Петербурга, вышелъ указъ, чтобы вей 
торговцы 2/з своихъ товаровъ непременно 
направляли къ устьямъ р. Невы и лишь 

' а/з къ Архангельску. Конечно, торговля Архан
гельска значительно пала. Затймъ, съ откры- 
т1емъ новыхъ портовъ, городъ постепенно 
терялъ значеше общерусскаго коммерческаго 
порта и мало-по-малу превратился въ мест

ный торговый пунктъ. 
ТЬмъ не менее, благо
даря отсутствш въ 
край конкурентовъ, 
обороты Архангельска 
и теперь ежегодно до- 
стигаютъ 20 милл. 
руб. Экспортомъ загра
ницу служатъ лйсъ, 
рыба, ленъ, смола и 

т. п.; для мйст- 
наго-же насе- 
лешя Архан

гельскъ поставляетъ положительно все. Осо
бенное значеше для края имйетъ его осенняя 
Маргаритинская ярмарка, на которую со вейхъ 
концовъ спйшатъ доставить свои продукты 
промышленники. Сюда свозится почти вся 
пойманная за лйто рыба, шкуры п сало зве
рей, битая птица, перья и пухъ—вообще все, 
чймъ богатъ край. Здесь устанавливаются 
цены, производятся окончательные разечеты, 
закупаются вей продукты на долгую лютую 
зиму. Громадные обозы тянутся тогда со вейхъ 
концовъ къ городу и обратно, тысячи помор- 
скихъ шнякъ и шкунъ бороздятъ бурныя 
волны Белаго моря. Но проходитъ горячее 
время— и городъ погружается въ общерусскую 
исконную спячку... Въ недавнее время Архан
гельскъ соединенъ железною дорогою съ 
Москвою; ожидается въ скоромъ времени дви
ж ете по Пермь-Котласской жел. дороге. Эти 
две дороги несомненно еще более увеличатъ 
торговое значеше Архангельска для края. 
Все остальные города описываемаго края 
весьма незначительны во вейхъ отношешяхъ 
и представляютъ изъ себя скорее болышя 
руссшя села—съ тою лишь существенною и 
невыгодною для нихъ разницею, что, нахо
дясь въ местностяхъ глухихъ, малопроезд- 
ныхъ, „въ стороне отъ большого света“, они 
какъ-то схоронились отъ этого света и не 
имйютъ никакого отношешя къ культурной 
и интеллигентной жизни. Вотъ где действи
тельно со скуки помрешь—это въ нашихъ

■щ
 \{



427

ПинегЬ, Мезени, Коле и т. п. Карты и по
пойки — развлечете „интеллигенцш44; бев- 
шабашное пьянство и „утробная44 жизнь— 
мйстнаго мещанина. Приходится сознаться, 
къ стыду русскаго самолюб1я, что нЪкоторыя 
вырянсшя села превзошли (по крайней мере— 
въ торговомъ отношенш) любой изъ у£зд- 
ныхъ городовъ Архангельской губ. Такъ, село 
Усть-Цыльма, на правомъ берегу Печоры, про- 
тивъ впадешя р. Цыльмы, имЬетъ свыше 
4  тыс. жителей и ведетъ торговлю на 5 милл. 
рублей. Оъ устройствомъ постоянныхъ рей- 
совъ на Печоре и проведешемъ телеграфа 
въ Усть-Цыльму, село это стало быстро рости. 
Въ настоящее время оно— административный 
пункть всего обширнаго Печорскаго края, 
вместо упраздненнаго русскаго, исторически 
извйстнаго городка Пустозерска, окончательно 
вапуст&вшаго на своемъ Пустомъ озере. Другое 
зырянское село Ижма, находящееся въ 100 в. 
отъ впадешя реки того-же имени въ Пе
чору, вместе съ противостоящимъ селомъ 
Мохчею насчитываетъ даже более 5 тыс. жи
телей, среди которыхъ имеются и миллм- 
неры. Золоченые куполы высокихъ Ижем- 
«кихъ церквей далеко видны изъ-за дрему- 
чаго бора; а богатые иконостасы, искусная 
резьба и хорошая живопись изобличаютъ 
далекихъ пришлыхъ мастеровъ. Богата Ижма, 
хотя горько плачетъ соседняя самоедская 
тундра по неправедно нажитому ижемскому 
богатству. Наиболее культурнымъ местомъ 
въ северномъ крае следуетъ признать Оо- 
ловецкШ монастырь на Ббломъ море, слу
жащей и религшнымъ пунктомъ. Учрежден
ный въ ХУ веке, владеющШ громадными 
угодьями на материке и многочисленными 
богатыми вкладами, монастырь, несмотря на 
свое северное положеше, ведетъ сельское хо
зяйство въ самыхъ широкихъ размерахъ и 
на ращонадьныхъ началахъ. „Сюда даже

пр1е 8жаютъ учиться хозяйству, потому что 
у себя дома не узнаешь и половины того, 
что здесь увидишь на каждомъ шагу. Мона- 
стырсше огороды и сады славятся по всему 
северу. Здесь, чуть-ли ни у самаго царства 
полярнаго полюса, ухитрились разводить въ 
теплицахъ арбувы, дыни и персики. ПтичШ 
дворъ и ферма, образцово содержимыя ко
нюшни— напомпнаютъ Голландш. Зимой въ 
громадныхъ помещешяхъ кузницъ кипитъ 
работа, и багровые огни ярко блестятъ въ 
десяткахъ горнъ. Кожевня можетъ быть образ- 
цомъ такого рода заведешя для всего севера. 
Она выпускаетъ более 8,000 нерпичьихъ 
кожъ; кромЬ того, тутъ-же обделываются тю
леньи и моржовыя, оленьи и коровьи кожи. 
На кирпичномъ заводе ежегодно обжигается 
до 400,000 кирпича. Монахи воспользовались 
ручьями и обратили ихъ въ каналы, устроивъ 
въ одномъ месте точильню, въ другомъ— 
водоподъемную машину. Два болыше острова— 
Соловецъ и Муксальма— соединены между со
бою мостомъ. Мостъ черезъ море! Мостъ, 
устроенный монахами! Сооружеше, правда, 
грубое, но колоссальное, вечное, сделанное 
безъ помощи машинъ, одною ручною силою. 
Но верхъ искусства представляюсь собою со- 
ловецше доки; заграницей— и то редки соору- 
жешя более прочныя и красивыя. Въ мо
настыре строятся пароходы, литографируются 
картины и образа; тутъ есть фотографы, фи- 
нифтщики, золотильщики, ювелиры, сапож
ники, портные, башмачники, каменьщики, 
механики, скотоводы, сыровары, строители- 
архитекторы; тутъ есть магазины велико- 
лепныхъ хозяйственныхъ вещей, кладовыя, 
квасныя и пекарни44 (Изъ очерка Вас. И. 
Немировича-Данченко— „Ооловки44). Въ мо
настырь ежегодно стекается до 15,000 бого- 
мольцевъ со всехъ концовъ Poccin.
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Таковъ этотъ северный край, местами бедный до крайней степени убо
жества, обездоленный Богомъ и забытый людьми, местами своеобразно богатый, 
считающЩ свои естественныя богатства миллюнами. Носмотримъ, какъ живется 
человеку въ такомъ краю.

Населеше СЪвернаго края.

Северный край Европейской Россш, въ указанныхъ нами границах^, зани- 
маетъ обширную площадь земли въ 7 5 0 ,0 0 0  кв. верстъ. На этомъ громадномъ 
пространств! живетъ около 8 6 0 ,0 0 0  чел., т. е. въ среднемъ приходится на 
2 кв. версты 1 человЗжъ. Населеше распределено весьма неравномерно: наибо
лее населены берега р. Двины и южные берега Белаго моря; наиболее пусты- 
ненъ бассейнъ р. Печоры. Коренное населеше края составляютъ корелы и, от
части, лопари— на западе, самоеды, зыряне и, отчасти, вогулы— на востоке. Но 
уже съ давнихъ поръ въ этотъ край проникли руссше поселенцы, которые въ 
настоящее время представляютъ преобладающей элем^нтъ въ крае (84%  всего 
населешя). Особенно заселены русскими бассейны рр. Двины и Онеги и берега 
Белаго моря; точно также и по лесамъ Западной части края немало русскихъ 
поселковъ; но за р. Мезенью руссюе встречаются почти исключительно по бере- 
гамъ сплавныхъ рекъ и въ торговыхъ селешяхъ.

Интересна истор!я заселешя края рус
скими выходцами. Не вдаваясь въ подроб
ности ея, укажемъ здесь хотя главные мо
менты заселешя. Уже въ самомъ начал! рус
ской исторш въ лЬтописяхъ упоминается, что 
Новгородъ ВеликШ, въ числ! прочихъ своихъ 
земель, влад!лъ „ Обонежскою“ пятиной. 
Постоянный лререкашя на в!ч!, недовольство 
господствующей парией заставляли толпы 
свободолюбивыхъ новгородцевъ уходить изъ 
родного города и на чужой сторон! устраи
вать жизнь по своему нраву. Въ I I  в. изъ 
вольныхъ и отважныхъ новгородцевъ на во- 
стокъ отъ Обонежья образовалась Д винская  
волость, или Заволочье; зат!мъ появилась 
волость Печора и Пермская земля, грани
чившая на с!вер! р. Вычегдою и, следова
тельно, отчасти входящая въ теперешнШ се
верный край; наконецъ, въ XIII в. уже 
имеется упоминаше, что новгородцы брали 
дань и на 1ерскомъ берегу Кольскаго полу
острова *).

Вторымъ моментомъ въ исторш заселешя 
русскими севернаго края является нашеств1е

татаръ. Неожиданно обрушившееся на Pocciio, 
сопровождавшееся полнымъ погромомъ и раз- 
ворешемъ, оно заставило русскихъ центра бе
жать въ северные, лЬса. Мноие изъ б!жав- 
шихъ погибли, друпе возвратились на родиыя 
пепелища; но были и таше, которые на
всегда остались въ „прекрасной мати-пу- 
стын!44, и въ глухой тайге, по берегамъ лес- 
ныхъ речекъ образовались новые pyccide по
селки.

Казни 1оанновы, окончательное разореше 
Великаго Новгорода и, особенно, последовав
шее затемъ прикрепление крестьянъ послу
жили новымъ толчкомъ для заселешя края. 
Все недовольные, все сильные духомъ, кому 
личная свобода была дороже привязанности 
къ родной деревне, бежали на окраины на
шего отечества, гд! въ упорномъ труде 8а 
жизнь еще более закаляли свой характера 
Такъ заселился Донъ; такъ заселился и се- 
веръ. Но Донъ избаловалъ своихъ пришель- 
цевъ, а северъ закалилъ. Но более обильный 
потокъ русскихъ людей хлынулъ на северъ 
во времена гоненШ на раскольниковъ (осо-

*) Новымъ лоселенцамъ пришлось вступить въ борьбу съ местнымъ населешемъ, ко
торое летописи называютъ общимъ именемъ „чуди белоглазой44. По стариннымъ местнымъ 
предашямъ, после многократныхъ кровопролитныхъ схватокъ, „чудь44 была вся перебита. 
Северяне и до сихъ поръ свой край считают! не русскимъ, а „чудскою стороною44; въ завы- 
вашяхъ ветра, въ шум! лЬса, въ глухомъ рокот! морскихъ врлнъ суеверный крестьянинъ 
севера и въ настоящее время слышитъ стонъ и рыдашя „поганой чуди44.
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беняо ПОСЛ& И8Д&ШЯ противъ нихъ строгнхъ 
завоновъ 1684 и 1685 гг. и при Петре В.). 
Здесь, на севере, въ Пустозерскомъ остроге 
были заключены „велите стоятели44 раскола— 
прот. Аввакумъ и д1аконъ Оеодоръ. Изъ месть 
своего заключетя они писали горяч1я посла- 
шя ко „всЗшъ вернымъ44, приглашали ихъ 
твердо стоять за „святую веру44, а во вре
мена гоненШ — спасаться въ „прекрасную 
мать-пустыню44. И „верные44, сильные ду- 
хомъ, исполняли совЬтъ „учителей4*. Непро
ходимые дише леса наполнялись молель
нями, скитами, мужскими и женскими мо
настырями. Мнойя места „прославились44 под
вигами самомученичества наиболее рьяныхъ 
„ревнителей старой веры44 *). Глух1я Л'Ьсныя 
тропинки, непроходимый болота скрывали

ихъ отъ взоровъ всего nipa. Здесь, на край- 
немъ севере, возникъ знаменитый въ псторш 
раскола Выговскш скитъ; отсюда пошелъ 
одинъ изъ распространенн^йшихъ толковъ 
старообрядчества—толкъ поморскШ, или без- 
поповщина. И въ настоящее время въ ва- 
иадной части Архангельскаго края почти 
половина русскаго населешя состоитъ изъ 
раскольниковъ.

Далее последовали более мпрныя вре
мена,—и BCTopifl заселешя сйвернаго края 
лолучаетъ более мирный характеръ. Двину
лись сюда купцы, промышленники и др. 
торговые люди; завязались более правильный 
сношешя съ центромъ Россш; открылись тор
говые пункты, улучшились пути СООбЩвШЯ,—  
и край вошелъ въ общую щпзнь Россш.

Изложенная истор1я заселешя ОЬвернаго края русскими объясняетъ намъ 
тЬ особенности, которыя замечаются въ характере русскаго северянина. Сюда 
бежали все недовольные, свободолюбивые люди, приверженцы стариннаго строя 
русской жизни. Северъ принялъ новыхъ насельниковъ сурово: дремуч1в леса, не
проходимый топи и болота, обил1е дикаго кровожаднаго зверя и не менее ди- 
каго кочевника, съ которыми пришлось вести долгую и упорную борьбу не на 
животъ, а на смерть, суровый климатъ, тощая торфяная почва заставили новыхъ 
поселенцевъ бросить всякую мысль о земледЬлш, какъ о главномъ источнике 
жизни. OicyTCTBie какихъ бы то ни было путей сообщешя, выходъ изъ всехъ 
рекъ въ негостепршмный Ледовитый океанъ, полная отрезанность отъ всего 
Mipa— не дали возможности развиться торговле, которою славился Новгородъ Ве- 
ликш. Уединенная жизнь въ дремучемъ лесу среди «чуди поганой», торжествен
ная, хотя и томительная тишина пустыни, длинныя зимшя ночи— располагали 
къ патр1архальности, къ крепкому сплоченно семьи, къ стойкому держанда ста- 
ринныхъ русскихъ обычаевъ. И вотъ выработался особый типъ русскаго севе
рянина—человека, съ одной стороны, свободолюбиваго, «широкой натуры», сме- 
лаго, энергичнаго, предпр1имчиваго, бодраго тйломъ и духомъ. Старикамъ, бабамъ, 
детямъ предоставляешь онъ более легкую работу; самъ же онъ идетъ въ море- 
океанъ. На утлой лодке добирается северянинъ и до Гурманта (Шпицбергена), 
и до Матки (о. Новая Земля); онъ не боится одинъ-на-одинъ съ рогатиной въ 
рукахъ выходить на всякаго зверя; онъ гоняется безъ компаса и карты целыя 
сотни вёрстъ по безбрежному океану на плохой шкуне за раненымъ китомъ; 
онъ и на рыбныхъ промыслахъ не любитъ сидеть у берега съ удой и неболь
шой вершей, но вместо этого безопаснаго способа ловли отправляется въ «голо- 
мяны» (открытое море) и забрасываетъ ярусъ *) на десятокъ верстъ, съ тыся

*) Въ 1687 г. въ с. Березове (северъ Олонецкой губ.) съ нйкшмъ Пименомъ сами себя 
сожгли более 1,000 раскольниковъ; въ томъ-же году въ Палеостровскомъ монастыре (на сев. 
берегу Онежскаго озера) инокъ Игнайй сжегся съ 2,700 старообрядцами; Пустозерскъ въ 
устьяхъ Печоры знаменитъ многими мучениками, и т. д.

*) Ярусъ—рыболовная снасть; описано ниже.



430

чами крючковъ, болтается на своей шняке *) по цЬлымъ суткамъ, терпитъ стужу 
и бури, нередко безвестно погибаетъ— и т$мъ не менее ежегодно отважно пу
скается въ самыя опасныя предпр1*я,пя. Кажется, онъ хогблъ бы вычерпать въ 
океане всю воду до дна, выловить заразъ всю рыбу. Съ другой стороны, сйверя- 
нинъ— это челов'Бкъ «добраго стараго времени». Въ самомъ дЬл'Ь, вы встречаете на- 
родъ саженнаго роста, съ русыми волосами, окладистой бородой, голубыми глазами, 
румянымъ и привйтливымъ лицомъ; вы встречаете всюду костюмы стариннаго рус- 
скаго времени,— точно предъ вами вбскресаютъ бояре, боярыни и боярышни 
XV— XVI в.; въ селахъ вы встретите те-же затейливыя русш я постройки съ 
хоромами и светелками, иногда— теремомъ, съ высокимъ крыльцомъ, сг> узорча
тыми прихотливыми резными украшешями; въ домахъ найдете те же пуховики и 
горы подушекъ, то же старинное русское хлебосольство и то же «разливное 
море» по праздникамъ, какъ во времена древнихъ русскихъ богатырей и пировъ 
Владим1ра— Краснаго Солнышка. И на улице и въ доме не редкость встретить 
здесь столетняго старика или старуху, который подъ бряцанье гуслей и бала
лайки пропоетъ вамъ и про Илью Муромца, и про другихъ славныхъ богатырей 
и князей русскихъ,— пропоетъ и разскажетъ такъ, что предъ вами ярко воскрес- 
нетъ какой-нибудь древнШ ыевскЩ княжескш теремъ со всею своею старинною 
жизнью.

Еще недавно Петербургу виделъ въ своихъ стенахъ этихъ «сказателей» 
русскихъ былинъ. Да, здесь и внешнш обликъ, и нравы, и внутреннш укладъ 
жизни стариннаго великорусскаго племени остались доселе въ такомъ чистомъ, 
неповрежденномъ виде, какъ нигде более въ Россщ. Какъ-будто бы старая Русь 
пришла сюда, схоронилась въ лесахъ отъ всего света, проспала много вековъ—  
и теперь вновь открыта... для новой жизни? Посмотримъ...

Чемъ-же и какъ живутъ эти старинные русш е богатыри, отрешенные си
лою судьбы отъ своего исконнаго хлебопашества?

Прежде чемъ ответить на этотъ вопросу заметимъ, что ycлoвiя жизни 
русскаго человека на севере почти всюду однообразны,— почему всюду одина
ковы и промыслы северянъ, —  и что изъ всехъ русскихъ поселенцевъ севера 
наиболее характерными являются такъ наз. «поморы»— жители Кемскаго, Коль- 
скаго и частью Онежскаго у. Арханг. губ., такъ что описаше быта и нравовъ 
поморовъ можетъ служить общею картиною, жизнью всехъ вообще русскихъ се
верянъ. Разница будетъ лишь въ томъ, что поморъ ходить промышлять преиму
щественно на Мурманъ, а жители другихъ частей Севернаго края ходятъ на та- 
Kie-же промыслы на Канинъ полуострову Мезенскую губу, въ устья Печоры и 
на близъ лежапце острова Ледрвитаго океана.

Итакъ остановимся на поморахъ.
Если вы спросите помора, ч&мъ онъ жи- „море—вохъ наше поле, вотъ наша пашня“.

ветъ, то онъ вамъ ответить пословицей: И, действительно, въ этой суровой стране

*) Шняка— лодка съ парусомъ.
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земледАл1е немыслимо: въ короткое полярное 
лАто едва дозрАваютъ овесъ и ячмень; только 
на югА Шенкурскаго у., Архангельской губ. 
сАется рожь, но ее обыкновенно не хватаетъ 
и для домашняго обихода. Скотоводство— 
другая отрасль сельскаго хозяйства, о разви- 
тш которой на сАверА заботился еще Петръ В., 
также возможно только въ нАкоторыхъ мА- 
стахъ, на заливныхъ лугахъ, которыхъ на 
сАверА не такъ много,—и то подъ силу со- 
стоятельнымъ людямъ, а не крестьянамъ: 
на длинную 8иму для скота необходимо за
пасти тысячи пудовъ сАна, а это требуетъ 
обширныхъ земель и массы рабочихъ рукъ. 
ЛАсной промыселъ находится также весь въ 
рукахъ у купцовъ, а прирАчные крестьяне 
являются въ этомъ дАлА лишь батраками и 
возчиками. Охотничьи лАсные промыслы слу
жить теперь больше зимнимъ развлечешемъ 
и лишь нАкоторымъ подспорьемъ хозяйству. 
Все-же богатство помора, вся его жизнь ea- 
виситъ отъ лова рыбы.

НигдА въ Европейской Россш нАтъ столь 
богатой рыбной страны, какъ сАверный край. 
И безъ того бо-гатыя рыбой, сАверныя рАки 
и озера каждою весною переполняются мор
ской рыбой. Рыбы идутъ стадами, иногда въ 
нАсколько верстъ длины, и съ неудержимою 
силою устремляются къ верховьямъ рАкъ. Въ 
рАкахъ и озерахъ онА проводятъ все лАто, 
и осенью возвращаются обратно въ океанъ. 
Самыми примитивными способами — путемъ 
рАчныхъ заборовъ или заколовъ, сАтями, на 
уду— вылавливаются миллмны пудовъ ры
бы:—и какой?— которая представляетъ наи- 
болАе дАнныя сорта въ продажА, какъ семга, 
лососина, сигъ и пр. Но несравненно богаче 
сАверныхъ рАкъ и озеръ Ледовитый океанъ. 
Помимо рыбы (треска, палтусъ, сельдь, кам
бала и др.), онъ кишитъ морскими звАрями: 
китами, моржами, тюленями, бАлугами и пр. 
Ранней весной рыба направляется изъ-подъ 
полюса къ берегамъ материка, а за нею жа- 
луютъ и MopcKie звАри. До чего много рыбы 
я  какую выгоду даготъ рыбные промыслы, 
можно судить по слАдующимъ даннымъ: въ 
сутки 4 человАка, работая на одной шнякА 
и съ однимъ ярусомъ, обыкновенно вылав- 
ливаютъ до 1—2  тис. пудовъ рыбы, при 
хорошемъ уловА; если при дурномъ уловА 
рыбы вылавливается и меньше, то дАна на 
нее стоить выше, и промышленники выру- 
чаютъ почти прежшя деньги; среднихъ раз- 
мАровъ китъ, обыкновенно, даетъ: жиру на 
1,300 р., усовъ на 80 р., кожа цАнится руб
лей до 20 и остальное мясо, кости и отбросы 
идутъ ва 200 р. и т. п. При такомъ изоби-

лш, кажется, человАку-бы только жить и на
живаться. Но иное дЬло изоби.йе, и другое— 
какъ имъ овладАть; Чтобы самому отъ себя 
заниматься морскими рыбными промыслами, 
крестьянину нужно имАть: шняку, влолнА 
оснащенную, рыболовныя снасти, свою избу 
па берегу Ледовитаго океана, свои боченки 
для посола рыбы, массу соли, очень дорогой 
на сАверА, своихъ работниковъ, такъ какъ 
въ море одному пускаться невозможно, обез- 
печить себА отправлеше и сбыть товара на 
рынкА, который находится за 1,000 в. отъ 
мАста улова, имАть своихъ сторожей, ко- 
торые-бы зимою сторожили шняку, снасти, 
промысловую избу и т. д., и т. д. Когда пере
вести эти нужды на деньги, то всякому ста- 
нетъ ясно, что такое хозяйство не подъ-силу 
не только обыкновенному, но даже и зажи
точному крестьянину. И, дАйствительно, весь 
морской ловъ рыбы находится въ рукахъ нА- 
сколькихъ архангельскихъ купдовъ-богачей. 
Зимою эти купцы или ихъ подрядчики яв
ляются въ поморсшя села и вербуготъ „по- 
крученниковъ44, при чемъ водка играетъ не 
послАднюю роль. ЛАтомъ эти-же купцы по- 
ставляютъ на Мурманъ для своихъ артелей 
провизт и водку въ болыпомъ количествА, 
и при равсчетА въ рукахъ „покрученниковъ44 
всегда оказываются жалые гроши, которыхъ 
далеко не хватаетъ до будущаго улова, что 
и заставляетъ покрученниковъ одолжаться у 
купцовъ и всю жизнь оставаться въ кабалА.

Теперь посмотримъ, какъ даются и ка- 
кихъ трудовъ стоять поморамъ ихъ промыслы. 
Такъ какъ въ этихъ промыслахъ проходить 
вся жизнь noMojpa и онъ здАсь встастъ предъ 
нами со всАми своими слабостями и достоин
ствами, то остановимся на этомъ поподробнАе.

...Шумитъ и бушуетъ негостепршмный 
Ледовитый океанъ; сильный вАтеръ разво
дить на немъ втору *): несутъ воды ледяныя 
глыбы и съ яростью разбиваютъ ихъ у ска- 
листыхъ гранитныхъ береговъ Мурмана. Пу
стынны и печальны эти берега. Гранитныя 
горы подступаютъ къ самому океану. Ихъ 
мрачныя темныя массы совершенно лишены 
растительности. Только кое-гдА сАдой и бу
рый мохъ лАпится по ихъ скатамъ, да еще 
въ расщелинахъ между горами пластами ле- 
житъ снАгъ, который м лАтомъ нерАдко не 
успАваетъ стаять. МАстамп тамъ и сямъ распо
ложены дурно сколоченныя избушки, часто 
безъ крышъ, безъ оконъ, иногда окруженныя 
рядами крестовъ. Не думайте, чтобы въ няхъ 
ютились люди; на всемъ МурманА зимою, до 
самаго послАдняго времени, не было ни одной 
чсловАческой души **).

*) „Втора44—на нарАчш поморовъ—сильное волнеше.
**) Г. Кола находится въ 70 верстахъ отъ океана; только въ послАдте годы привлечены 

на Мурманъ колонисты-финны, заложена Екатерининская гавань, открыть китобойный заводь, 
но все это ютится ближе къ границА Норвегш,
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Но бывастъ пора,—и берега Мурмана ожи- 
ваютъ. Вотъ, после долгой полярной ночи 
выглянуло на югЬ солнце. Все выше и выше 
поднимается оно, посылая на печальную землю 
живительные лучи света п тепла. Вотъ, съ 
вапада подулъ теплый ветерокъ; принесъ онъ 
съ собою туманъ и сырость. Повеяло тепломъ 
въ воздухе, осели выпавпйя вимою груды 
снега, ночной холодокъ скрЬпилъ ихъ и 
можно стало человеку ходить по сугробамъ 
снега.—Февраль; масленица... ЗалетЪлъ теп
лый ветерокъ и дальше на югъ, въ пределы 
кемеше и архангелъеше, — и встрепенулся 
поморъ, сталь собираться въ далешй путь. 
ЗалетЬлъ ветерокъ съ Гольфштрема и далеко 
на с^веръ—и, странное дело, почуяло ды- 
хаше его все множество рыбъ, скрывающихся 
отъ хшцника-человЬка въ приполярныхъ во- 
дахъ. И рыбы, по неизведанному закону, 
поднялись съ своихъ логовищъ плывутъ 
громадными стаями къ берегамъ Мурмана и 
дальше, въ валивы Бйлаго моря, въ устья 
порожистыхъ мурманскихъ и бйломорскнхъ 
р4къ. Почуяло сердце помора ходъ рыбы, и 
собирается онъ въ артели, чтобъ достойно 
встретить желанныхъ гостей. А тутъ кстати 
является и благодетель-купецъ: и водкой 
поитъ, и снасти даетъ, и въ иути-дороге 
пров1антъ на свой счетъ ставить, и семью 
о(шцаетъ не вабить, если Господь Богъ того... 
съ кемъ греха не бываетъ! Эхъ! нужно по
мору есть-пить, детей на ноги поставить— 
и идетъ онъ къ купцу въ покрученники... 
Собираются покрученники въ одну артель, 
выбираютъ себе старшбго-бывалаго человека 
и ведетъ онъ ихъ вернымъ шагомъ къ да
лекому пустынному Мурману..

Ни пути, ни дороги... Смотрятъ на солнце, 
смотрятъ на звезды, смотрятъ на рубцы по 
деревьямъ, на кресты, разееянные тамъ и 
сямъ. Вотъ тутъ въ прошломъ году ровъ былъ: 
хорошо помнить старшой! Не тутъ-то было: 
белая поляна снега, гладкая, кавъ скатерть, 
разстилается наверсты кругомъ. Идти прямо?.. 
Вотъ здесь не было горы, а теперь стоить. 
Что это — вновь явленная гора, или снегу 
наметало?.. Ботъ здесь ущелье было: хорошо 
было имъ идти, прямехонько выводило къ 
морю. А теперь стоить непрерывная цепь 
горъ...

— Что, ребятушки, прямо-ль идти, иль 
въ обходъ?

— Чего тутъ, — кричитъ артель: веди 
прямо—все короче будетъ.

И идутъ. Тонкая кора талаго и подмерз
шего снега выгибается, хруститъ подъ - тя
жестью целовеческихъ телъ и саней, нагру-

женныхъ провив1ей п снастями. Но- что это 
за крикъ позади?

— Экъ, ВасилШ, угораздило же тебя!
И десятки артелыцпковъ бросаются къ 

яме и съ великими уешпямп вытаекпваютъ 
Васил1я. Засыпался снегъ ва его малицу *), 
лопалъ въ бахилы **) и струится холодными 
струйками по вспотевшему телу несчастнаго 
покрученнйка. „Ничего, согреюсь14, думаетъ 
ВасилШ; „вотъ разомнусь, пробегу44.

КороткШ день догораетъ. Алая, какъ кровь, 
заря посылаетъ последте свои лучи; заго
раются звезды; спалъ теплый западный ве- 
теръ; заметно похолодело... Морозь будетъ!.. 
И, действительно, въ этой стране быстрый 
переходъ отъ тепла къ холоду не редкость. 
Подуетъ вместо вападнаго, северо-восточный 
ветеръ—и после - |-1—2°' морозь стукнетъ 
подъ —30°. А стнхнувпйй ветеръ, действи
тельно, подулъ съ далекаго холоднаго севера.

— Ну, ребятушки, запахнись теплей, ну, 
скорей впередъ, недалеко и ночлегъ будетъ!

И покрученники желаютъ прибавить шагу, 
да силъ нетъ: измучились они за день. А 
ветеръ все крепчаетъ и крепчаетъ. Позади 
всехъ плетется ВасилШ. Мокрыя его малица 
и бахилы коробомъ сделались; холодный ве
теръ свободно гуляетъ по его телу; зубъ на 
зубъ у бедняги не попадаетъ. Пробежать бы... 
Куда! ноги, какъ колоды, ноютъ, болятъ, еле 
двигаются.

Но вотъ среди леса что-то зачернело... 
Въ буквальномъ смысле лвбушка на курьихъ 
ножкахъ, въ 2 7 г арш. высоты, съ грудой 
камня посреди, вместо лечи, безъ пола, крыши 
и оконъ, съ нарами вонругъ стЬнъ. Снегъ 
на половину засыпалъ ее снаружи, забрался 
внутрь, лежитъ кучами по угламъ и нарамъ, 
изъ всякой щели дуетъ ветеръ... Это—„стан- 
ща“ для покрученниковъ. Кто ее построилъ, 
на какой карте она обозначена, какое пра
вительство или лицо ассигнуетъ деньги на 
ея содержате? На эти вопросы нетъ ответа. 
Но, я думаю, ни одинъ пассажиръ, на какихъ 
бы онъ „долгихъ44 ни ехалъ, не бываетъ 
такъ радъ теплому и уютному станщонному 
дому, какъ усталые, холодные и голодные 
покрученники своей „ночевке44. Все прибо
дрялись, прибавили шагу—въ мигъ темная 
конура переполнилась жильцами. Времени 
терять нечего: вотъ въ лесу раздается стукъ 
топора,—наскоро готовятъ дрова; вотъ лопа
тами отрываютъ дверь въ избушку, выгре- 
баютъ кое-какъ снегъ ивъ нея; третьи скла- 
дываютъ удобней камни очага, остальные 
развязываютъ провизш, подвешпваютъ обпцй 
котелъ. Скоро засветился огонекъ, раздувае-

*) Малица—одежда изъ кожи, мехомъ наружу.
**) Бахилы—меховые сапоги.
ФР. ГЕЛЬВАЛЬДЪ Т. ш. 28
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мый вЬтромъ нзъ угольевъ. Затрещали сырыя 
дрова, наполнили дымомъ всю комнату. 30 че
ловеки жмутся къ огню, по очереди суша 
свою одежду и отогревая озябпие члены. По- 
шелъ паръ отъ мокрой овчины и другой 
кожи, и атмосфера насытилась всевозможными 
валахами. Но вотъ закипело въ котле. Быстро 
окончили поморы свой скудный, завтраки, 
обедъ и ужинъ — все вместе, поправили 
одежду, затянули трубки махорки и моха— 
и куда давалась усталость, холодъ и всЬ за
боты! Посыпались остроты, смйхъ, разговоры; 
каждый зналъ не одну исторш и спешили 
ее разсказать товарищамъ. Зуйки *) шныряли 
и усердно потчевали другь друга подзатыль
никами.

—  Ну, будетъ, пора и спать, путь пред- 
стоитъ еще длинный! — приказываетъ стар
шой.

Степенно выходятъ поморы вонъ, обра
щаются лицомъ на востокъ, смотрятъ на да- 
лешя звезды; слышатся глубоше вздохи, 
подымаются руки вверхъ и съ словами: 
„о, Господи милостивый44 крестятъ поморы 
свои широюя груди. И подхватываетъ эти 
вздохи северный ветеръ, обвевая всйхъ хо- 
лоднымъ дыхашемъ... Возвратились поморы 
въ хату, подбросили на ночь огня, разме
стились на нарахъ, подъ ними, в а голомъ 
полу, обратившемся въ грязное тесто отъ 
оттаявшей земли, лонакрыли себя всеми 
тряпьемъ, что имели у себя, поприжались 
теснее другъ къ другу —  и скоро мерный, 
могучШ храпъ соперничали по силе звука 
съ завывашями ветра. Иногда, среди этого 
храпа, слышался какъ будто стонъ... Но ведь, 
это, конечно, ветеръ воетъ въ щеляхъ!..

Темная полярная ночь еще далеко не про
шла, а уже старшой поднялся. Вышелъ, по
крестился на востокъ, посмотрели на звезды 
и принялся будить покрученниковъ.

—  Ну, ребятушки, вставай, лора, соби
рай сани и въ путь-дорогу!

И подымаются всклокоченныя головы, 
разминаются покрученники, плотнее затягп- 
ваютъ свои одежды. Огонь на очаге давно 
потухъ, и въ хате свободно гулялъ холодный 
ветеръ. Вышли, помолились на востокъ, стали 
въ очередь— не досчитались одного Васил1я.

— Что-жъ ты, товарищи! Вставай, идемъ!
Раскрываетъ ВасилШ воспаленные глаза,

хочетъ поднять горячую голову, —  словно 
свпнцомъ она налита; хочетъ двинуть рукою, 
ногою— отказались служить, проклятый; хо
четъ сказать — зубъ-на-зубъ не попадаетъ... 
А холодный ветеръ лронизываетъ насквозь 
больного...

—  Нетъ ужъ... куда мне... не судилъ 
Боги, — лепечетъ ВасилШ: — бросьте... сту

пайте!.. Охъ, не забудьте моихъ... дети ма- 
лыя... несмышленый... Дайте ими... на ноги 
подняться...

— Не забудемъ, не безпокойсь,—какъ-то 
неуверенно, глухо говорить толпа.—Не бось, 
Вася: мы тебе дроведъ нанесемъ, огонь раз- 
ведемъ, хлебца оставимъ. Согреешься, братъ, 
на ноги станешь, поешь,— а тамъ и другая 
артель подойдетъ: съ ними, братъ, къ намъ-то 
и причалишь. А не то лопь**) прпкочуетъ, 
возьметъ съ собой, —  отойдешь... Не безпо
койсь!..

И торопливо приносятся дрова, разво
дится огонь, оставляется малая часть про- 
визш... Да, на далекихъ окраинахъ севера 
суровая жизнь выработала суровые законы. 
ЗаболевшШ въ пути товарищи оставляется... 
И въ самомъ деле, какъ это ни жестоко, но 
действительно ничемъ нельзя помочь. Остать
ся ждать выздоровлешя?.. Да разве можно 
выздороветь отъ воспалешя въ вонючей, ды
рявой избе?! Передать для выздоровлешя въ 
какую-нибудь семью въ первой деревушке?.. 
Где эта семья и деревушка, когда на всеми 
Мурмане люди только кочуютъ на сотни 
верстъ другъ отъ друга. Взять съ собою?.. 
Что же, на морозе легче больному будетъ?.. 
И больного бросаютъ.

— Прощайте, товарищи!.. Счастливо вами... 
Не забудьте семьи...

Мрачные, унылые выходятъ покручен
ники на дорогу. Не слышно разговоровъ, 
смеха, песни, которой бодрятъ себя усталые 
люди; даже зуйки не щалятъ и чинно идутъ 
за взрослыми. Но вотъ остановился старшой: 
„Что-жъ, братцы, нужно по христианскому44... 
Ничего не прибавили старый, но все поняли 
его мысли. Мигомъ сколотили высокШ крестъ, 
разбросали снегъ, вскопали лопатами мер
злую землю— и памятники неведомому бед
няку въ неведомой стране готовъ. Постояли 
покрученники, посияли свои шапки, покре
стились, старшой громко произнеси: „упокой, 
Господи, душу раба Твоего Васшпя44—и мед
ленно, уныло побрелъ дальше. За ними по
следовала и вся артель...

Но неужели же больные окончательно 
обречены на погибель? Нетъ, конечно, пра
вила безъ исключешй. Подоспеетъ другая, 
третья артель; наедетъ невзначай лопь; мо
гучая натура пересилить болезнь,— и мни
мый покойники, хотя и поздно, но является 
къ нелюдимыми берегами Ледовитаго моря. 
Но это бываетъ такъ редко, что о такихъ 
случаяхъ разсказываютъ по всему Мурману, 
какъ о чуде. Въ громадномъ же большинстве 
больные домираютъ. Но и это еще не все. 
Въ лесахъ севера водится много волковъ. 
Чуютъ звери проходи покрученниковъ, чуютъ

*) Зуекъ— подростокъ 12— 16 летъ.
**) Лопь—лопари.
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и возможность добычи себе, — и въ почти- 
тельномъ отдалеши слйдуютъ з а . артелью... 
И нередко следующая артель находила на 
„станцш” обглоданный человЬчесшя кости...

По всему прямому пути отъ Кандалакши 
до далекихъ Еретиковъ, Ары-губы, Уры-губы, 
Териберки и другихъ становищъ покручен- 
никовъ стоять по лйсамъ темные, высоюе, 
безымянные кресты... По истине, это „крест
ны й4 путь...

•А покрученные все идутъ и идутъ. Прой- 
детъ не одинъ день, пронесется не одна снеж
ная метель, не разъ сменятся тепло и мо
розь,— пока они достигнуть северной око
нечности озера Имандры. Здесь не далеко, 
въ урочище МассельгЬ, ожидаютъ покручен- 
никовъ кочуюшде лопари и предлагаютъ имъ 
свои Кережки *) и оленей. Истомились ноги, 
износилась обувь, а впереди горы и кручи 
пошли. И мчать покрученниковъ **) север
ные олени черезъ горы и пропасти, по бо- 
лотамъ и озерамъ,—пока, наконедъ, съ вер
шины безвйстнаго холма на далекомъ гори
зонте покажутся холодные валы Ледовитаго 
моря.

Но вотъ и пр1ехали. По старинному рус
скому обычаю, первымъ деломъ должно быть 
богомоленье. Здесь мы позволимъ себе сде
лать выписку изъ прекраснаго этюда Вас. И. 
Немировича-Данченко — „Мурманская стра- 
да“, лично наблюдавшаго эту страду.

„По ненадежному насту губы старые корм
щики отправились въ часовню. За ними по
валили, кому свободно. Передъ темными ли
ками ветхихъ, нолуистертыхъ иконъ и мед- 
ныхъ складней загорелись восковыя свечи, 
принесенныя за тысячу верстъ, изъ помор- 
скихъ захолустШ. Трепетное, тусклое шяше 
выхватываетъ ивъ мрака серыя, морщини- 
нистыя лица, влажныя бороды и сгорбив- 
нпяся спины. Шепотъ молитвы. Опускаются 
всклокоченныя бороды, широко взмахиваютъ 
руки. „Господи” ,—точно стонетъ что-то въ 
углу, и высокая сухая фигура опускается на 
колени, творя земной поклонъ. Порою слы
шится скринъ дверей—новыя серыя фигуры 
вдвигаются въ полумракъ часовни. Порывъ 
ветра въ выбитое окно тушитъ свечи. Злоб
ный вой бури заглушаетъ тогда все звуки... 
Но вотъ ее отнесло въ сторону. „Помяни ра- 
бовъ Твоихъ и пошли имъ вечную память!”— 
слышится тогда изъ угла. Это старый корм- 
щикъ МитрШ молится ва техъ товарищей, 
что, не дойдя до становища, залегли въ снега 
холодной Лапландш... И еще ниже клонятся 
головы, и глубже вздохи...”

Помолившись, принялись за дело. Нужно 
очищать становище, нужно приводить въ по-

рядокъ шняки н рыболовныя снасти. Стано
вище—это рядъ лачугъ, неведомо когда по- 
ставленныхъ у наиболее удобныхъ заливовъ 
Ледовитаго океана. Сделанный наскоро, ла
чуги эти мало чемъ отличаются отъ выше- 
описанныхъ поморскихъ „станщй” . На двухъ 
квадратныхъ саженяхъ ютится здесь во весь 
лромыселъ десятка два-три народу; ютится, 
впрочемъ, по ночамъ, такъ какъ весь день 
проходить въ работе на море, а въ празд- 
никъ — въ безшабашномъ разгуле. Грязь и 
„духъ” въ лачугахъ нестерпимыя; но до грязи 
нетъ дела поморамъ: что же они, бабы что-ли, 
чтобы полы мыть? А что до „духа”, то, ка
жется, органъ обоняшя у нашего простолю
дина — особаго устройства... Въ настоящее 
время на Мурманскомъ берегу имеется до 40 
становищъ и въ нихъ насчитывается до 1,000 
лачугъ. Но далеко не все становища посе
щаются ежегодно промышленниками. Зависитъ 
это отъ хода рыбы: иногда главная ея масса 
идетъ ближе къ берегамъ Норвеии, иногда 
проходить возле Ов. Носа. Покрученникп, 
число которыхъ на Мурмане ежегодно про
стирается до 3,000, скопляются, конечно, въ 
местахъ наибольшаго хода рыбы, почему и 
приходится ихъ на каждую избу человекъ 
по 25—30.

Между темъ, прибывали все новыя и но
выя артели покрученниковъ, и, наконедъ, 
становище наполнилось. После первыхъ дней 
встречи, разспросовъ, отдыха — наступило 
время приниматься и ва работу: пошла це
лыми тучами треска, палтусъ и другая жир
ная рыба. Пора выбирать старосту на все 
время лова.

„Еще чайки спали въ выбоинахъ уте- 
совъ, еще серая мгла лежала въ ущельяхъ, 
а народъ уже засуетился изъ избы въ избу. 
Зуйки поминутно поднимали гвалтъ, ме
шаясь подъ ногами промышленниковъ, щедро 
раздававшихъ имъ затрещины. Все прина
рядились во что получше; откуда появилась 
на светъ БожШ водка во всехъ станахъ. На
родъ собирался кучками, шли оживленные 
толки, подымалась уже перебранка между 
горланами разныхъ парий. Дело шло о вы
боре старосты— единственной власти въ без- 
начальныхъ становищахъ Мурмана. Въ этой 
должности сосредоточивались все обязанно
сти судебно-полицейской власти. Онъ смот- 
релъ за порядкомъ, решалъ споры на осно- 
ванш обычнаго права, высылалъ промыш
ленниковъ на работу, блюлъ ховяйсше ин
тересы, объяснялся съ пр1езжими чиновни
ками. Староста долженъ былъ пользоваться 
громаднымъ вл!яшемъ на толпу, иначе власть 
его, ничемъ и никемъ не поддерживаемая, 
оказывалась бы номинальной. Всякая артель

*) Кережки— сани-одиночки съ „болкомъ” —крытымъ верхомъ позади.
**) Мнопе, впрочемъ, идутъ пешкомъ до самыхъ становищъ.
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старалась выдвинуть въ старосты своего кор
тика, потому со своимъ все повольготнее— 
спуску дастъ, отъ лишней тяготы освободить. 
Опять-же по старосте и артели честь...

Выбрали место поповадней. Кое-кто при- 
крикнулъ на зуйковъ, чтобы не шалили; въ 
толпй прошелъ глухой говоръ.

— Такъкакъ-же, промышленнички, кого 
богоданнаго выбирать-то?

— У кого горло шире, да барахла больше...
— Ладно...
— Давайте ладомъ, хрещеные, надо по 

душе, какъ, значить, по Божьему... Лучше 
Ивана Митряча намъ и не требуется...

— У твоего Митрича рожа-то на три ста
новища вышла, а носъ-то въ четвертое упи
рается.

Митричъ, бывшШ тутъ-же, только сплю- 
нулъ въ сторону да отошелъ подальше.

Въ стороне особо совещались коршики.
— Вотъ что, хрещеные, будемъ говорить 

по совести, по душе,—сладко началъ приземи
стый поморъ съ острыми, безпокойно бегав
шими глазками.—По совести дело чище вый- 
детъ... Все мы, братцы, одного лова раде
тели, тягота наша всемъ, поди, тяжела... 
Надо намъ, хрещеные, старосту грамотнаго, 
чтобы онъ, этотъ самый староста, антерецъ 
нашъ блюсти могъ. Чтобы онъ всякую бо- 
Лецкую нужду зналъ и съ чиновникомъ могъ 
поговорить, и у хозяевъ бы руку имелъ. Чего 
ужъ, значить, лучше намъ, какъ...

— Андрея Василича твово?..
— А хоша-бы его — парень бойшй, ло-' 

вецъ первый, вся Норвегъ знаетъ его.
— Что говорить, первый плутъ...
— Братцы,—еще слаще ваговорилъ ора- 

торъ, — намъ такого и нужно. Пусть онъ и 
плутъ, да для нашего антересу плутуетъ — 
и ладно!.. Что вонъ керетскШ Иванъ 0о- 
мичъ, человекъ честный во всехъ статьяхъ, 
а намъ онъ не ладенъ... Нашего греха не 
покроетъ...

— Ишь, сколь много греховъ у тебя на
бралось, забоялся...

— Грехи у всякаго, братцы...
— Что его слушать; ишь, самъ я8Ыкомъ 

чешетъ, а хвостомъ следъ заметаетъ... Насъ, 
братъ, не оболванишь: не впервой мурман- 
щиками считаемся...

— Я, братцы, съ васъ воли не снимаю, 
я только Mipy порадеть хотелъ...

— Ишь ты, радетель какой! Совсемъ че- 
довекъ божественный! Все объ Mipe помыш- 
ляетъ!

И пошла брань. Ораторъ, сбитый на 
всемъ пунктахъ, отошелъ на заднШ планъ.

— Ивана Мартыныча!— орали въ одномъ.
— У твоего Ивана тетка на всю Олен- 

ницу ославилась.
— Вотъ что, братцы, —  выступилъ ста

рый норищикъ,— возьмемъ мы Мартьяна..,

—  Это Мостовпкова-то? Какой онъ ста
роста,—съ норвецкаго рома валяется по не- 
дблямъ...

Коршики отошли въ сторону и опять 
стали советь держать, пока не спелись; по- 
рЬшпвъ на выборе одного пзъ нихъ,— отошли 
въ сторону и сели на камняхъ: пускай-де 
горланы угомонятся!

А горланы теперь точно чайки разсыпа- 
лись, чуть не съ кулаками лезутъ другъ на 
друга.

— Митр1я!..
— Демьяна Прудникова!
— Къ чорту Прудникова!.. Емельянъ съ 

Умбы—вотъ староста...
— Мало у себя проворовался твой 

Емельянъ.
— Семенъ Никитича!
— Пуэо у него толсто очень, въ хозяева 

смотрнтъ.
—  Ивана Саввича, братцы...
— Кирилла Евстигнеева!
— Морозова!
— Все племя Морозовское испоконъ века 

хозяйскую руку держало!..
Такъ шло часа два или три. Наконецъ, 

покрученники стали утомляться; горланы 
орали потише, кто посмирней—отошелъ къ 
коршикамъ. Немного спустя почти вся сходка 
собралась вокругъ последнихъ. Тогда только 
поднялись коршики и предложили толпе 
своего кандидата.

— Оно точно, что Матвей Митричъ че
ловекъ поштенный, человекъ настоящШ, а 
только махоньтй онъ, уваженья не будутъ 
иметь къ нему. Опять же онъ на языкъ 
слабъ...

— Ну, такъ выбирайте Гриднева...
—  Гриднева, ладно... Человекъ душев

ный...
— Гриднева, братцы! — пронеслось по 

всему становищу.— Чего лучше... Настояний 
староста будетъ, Mipy радетель.

— Гриднева, Гриднева!..
Десятки рукъ потянулись впередъ, вся 

толпа скомкалась въ одну свалку и, спу
стя одно мгновеше, надъ нею уже качал
ся, подбрасываемый на „уру“, громадный, 
толстый промышленникъ съ седою бородой 
и умнымъ окладомъ чисто-новгородскаго 
лица.

— Полегче, ребятушки, полегче!—убеж- 
далъ онъ толпу.

— Ладно, Семенъ Василичъ. Брюхо-то 
старосте промять требуется. Чтобы чувство- 
валъ, а то величаться надъ нами станешь, 
тогда тебя не осилеешь... Ну-ко-ся еще! 
Баско выходить!..

—  Ослобоните, братцы! — взмолился из-

— Ну, не-rv  ваше степенство, по всей 
правиле надыть...
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И пошелъ будущШ староста перелетать 
съ одного конца толпы на'другой. И трудно- 
же пришлось Гридневу! Нисколько разъ онъ 
взлеталъ вверхъ ногами, плашмя, растопы- 
ривъ руки носился по воздуху; промышлен
ники втихомолку хватали его ва бороду, ши- 
воротъ остался въ рукахъ у одного, у дру
гого болталась пола отъ его кафтана.

— Батюшки,, отцы!—взмолился тотъ.
— Какое, Семенъ Василичъ! Ты нашъ 

таперича отецъ, а мы—твои дрти, не обидь 
насъ, бРдныхъ, не величайся, не томи насъ!— 
И несчастный „отецъ “ ввлеталъ въ воздухъ, 
пока не потерялъ терпРшя и не сталъ ру
гаться.

— Ну, вотъ теперь настоящШ староста, 
и заговорилъ-то по-старостиному...

Этимъ еще церемошя избрашя не кончи
лась. Гриднева ждало много столь-же при- 
влекательныхъ чествовашй.

Старосту опустили внизъ, но тотчасъ-же 
захватили подъ руки двое сильныхъ парней, 
чтобы онъ не удралъ куда-нибудь.

—  Теперь вали по станамъ величать ста
росту.

— Братцы, да хоша передышать дайте!
Тотъ-же конвой усадилъ старосту и самъ

сРлъ рядомъ. Толпа съ хохотомъ разорялась 
по избамъ. Оттуда загрохотали крики, пРсни, 
водка полилась рРной.

— Вотъ что, ловцы, пустите-ко меня, не 
вмоготу!..—хитрилъ староста.

—  Такъ и пустили!..— смРялись оарни.— 
Таперича тебя пусти, такъ ты верстовъ за 
двадцать отъ нашего величанья вдаришься. 
НРтъ, правилу нужно сполнить по обычаю. 
Самъ потомъ ругаться станешь, что дРло не 
по закону справили,

Гридневъ только вздохнулъ. Старосту трое 
ловцовъ взвалили на плечи и поволокли къ 
ближайшему стану.

—  Эй, ребята!.. Отворяй ворота вашему 
степенству!..

Двери отворились. Гриднева вволокли въ 
избу. Тотъ было хотРлъ юркнуть въ сторону, 
да куда! нРсколько рукъ такъ и впились въ 
-него.

—  НРшто это хорошо!.. Ну, Семенъ Ва
силичъ, долив тебР годы!..

И коршикъ, главный въ этомъ станР, 
поднесъ старостР стаканъ водки. Только-что 
Гридневъ выпилъ его, какъ на него опро
кинули ведро съ помоями.

—  Будь намъ отцомъ роднымъ!..
— Помни наши наставлешя!
И лромышленникъ обдалъ его съ другой 

стороны холодною, какъ ледъ, водою.
— Не величайся, мы тебя выбрали, мы 

тебя и снять можемъ!.. Наша воля...
По обычаю, староста долженъ былъ бла

годарить и кланяться. Гридневъ такъ и др- 
лалъ. Наконецъ, вторая смРна парней, уже

изъ другого стана, подхватила его на плечи 
и поволокла къ себР; тамъ та же ncTopia: 
водка, помои.

— Завтра ты, поди, приструнишь насъ, 
а нонР мы надъ тобой покуражимся.

И такъ изъ стана въ станъ на новы'хъ 
смРнахъ двуногихъ троекъ. Наконецъ, Грнд- 
невъ самъ опьянРлъ и вошелъ во вкусъ цо- 
ремонш.

— Ужли-жъ я  эфтаго не чувствую!—со
крушался онъ, когда его обливали всякою 
нечистью и лицо ему смолой мазали.— Да 
разрази меня Царица небесная! Голубчики, 
слуга я вамъ погробъмоей жизнц... Потому 
понимаю, какова это честь...

— Ты и чувствуй любовь нашу!—И но
вое ведро съ помоями опрокидывалось на 
него...

—  Мы къ тебР всей душой...
Наконецъ, Гридневъ допился до безчув-

ств1я. Его, какъ пластъ, свалили въ послед
ней избР просыпаться до слРдующаго утра, 
когда онъ вступить уже во всР свои права 
и выгонитъ ловцовъ на промыселъ“ (Нем.- 
Данченко, „Мурм. страда“).

Мы выписали всю эту статейку, находя 
ее довольно характерной для обрисовки нра- 
вовъ поморовъ—дикихъ и необузданныхъ. 
Эти выборы старосты не напоминаютъ-ли 
намъ со всею яркостно древнее Новгородское 
вРче со вермъ его безшабашнымъ гвалтомъ, 
спорами и драками?..

Но вотъ, наконецъ, всР церемонш окон
чены, водка вся выпита, и староста выго- 
няетъ покрученниковъ на работу. Обыкно
венно, на каждой шяякР выРзжаютъ чет
веро: коршикъ— въ родР старшого, человРкъ, 
.уже бывалый и опытный, — веселыцикъ, 
тяглецъ, на обязанности котораго лежитъ 
забрасываше и вытягивашс яруса, и нажи- 
водчикъ, наживляющШ крючки наживкою— 
мелкою рыбою или- морскими червями и ра
кушками. Въ роли наживодчика часто вы- 
ступаетъ зуекъ— подростокъ 12 — 16 лРтъ. 
ОтъРхавъ отъ берега на 15 —  40 всрстъ, 
смотря по мРсту хода рыбной стаи, тяглецъ 
забрасываешь ярусъ. Ярусъ— это длинная бн- 
чева длиною 5— 10 верстъ, на которой, на 
саженномъ разстоянш другъ отъ друга, при
вязываются веревки длиною въ 1 г/г—2 ар
шина, оканчиваюпцяся крючками, съ нажив- 
кою. Число крючковъ на яруср, такимъ обра- 
зомъ, достигаетъ нРсколышхъ тысячъ. Въ 
нРкоторыхъ мРстахъ яруса прпкрРиляются 
,,маховки„ —  жерди съ привязаннымъ на 
верху пукомъ соломы или прутьевъ, зам!.* 
няюпця поплавки и указываются направлг- 
Hie въ водр яруса. Какъ много расходуется 
рыболовныхъ крючковъ на МурманР, видно 
уже изъ того, что, несмотря на полную 
исправность всРхъ снастей въ началР улова, 
въ теченш лРта на МурманР продастся до
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I 1/» мшиноновъ крючковъ.. Особенное зна- 
чеше въ лове рыбы ин-бетъ наживка. Треска 
лучше всего идетъ на мойву — небольшую, 
очень жирную рыбку, похожую на корюшку. 
Иногда мойва ндетъ такою густою сетью, 
что чайкп свободно ходятъ въ воде по пхъ 
«плнамъ, а на лодке невозможно бываетъ 
л проехать черезъ нее. Но иногда она со- 
всймъ не приходить къ.берегамъ Мурмана— 
и тогда промышленникамъ приходится жут
ко, такъ какъ на другую мелкую рыбу— 
песчанку, или на морского червя и раку- 
шекъ рыба не такъ жадно набрасывается. 
Часовъ черезъ 6 после забрасывашя ярусъ 
вынимается изъ воды и здесь начинается 
усиленная работа по снятие съ крючковъ 
рыбы, по наживленио вновь крючковъ и 
новомъ вабрасыванш яруса. Обыкновенно на 
ярусъ ловится треска, палтусъ, пикшуй, зу
батка, сайда, камбала; редко друия породы 
рыбъ. Поздно вечеромъ нагруженный до-верха 
шняки возвращаются въ становища.

Не смотря на видимую простоту и безъ- 
искусственность Мурманскаго рыбнаго про
мысла, промыселъ этотъ крайне тяжелъ. 
Количество людей въ шняве — прямо въ 
обрЪзъ: у всЬхъ работы полны руки. Размо
тать многоверстный ярусъ съ тысячью крюч
ковъ, не перепутавъ эти крючки между со
бою, наживить эти тысячи крючковъ, ровно 
вабросить въ волнующееся море ярусъ, снять 
рыбу—все это требуетъ большой ловкости, 
расторопности и уменья. Туманы, льды, хо
лодные MopcKie ветры заставляютъ дрожать 
отъ холода б'Ьдныхъ покрученниковъ во 
время 6-ти часового перерыва между забра- 
сывашемъ яруса и вытаскнвашемъ его. При 
снятш рыбы крючки то и дело царапаютъ 
руки, а морская соленая вода разъЪдаетъ 
эти, хотя и пустыя, но c B ^ ia  раны и при- 
чиняетъ большую боль. Весь промыселъ въ 
море длится 10—12 час.; но, возвратившись 
въ становища, работа для покрученниковъ 
далеко еще но оканчивается. Выловленную 
рыбу нужно немедленно солить,— иначе она 
испортится. Разсчетливые хозяева для посола 
рыбы обыкновенно не нанпмаютъ особыхъ 
лицъ, а поручаютъ солеше тЬмъ-же коршику, 
тяглецу, веселыцику и наживодчпку. Илотъ, 
на берегу закипаетъ работа: одинъ отрйзаетъ 
у рыбъ головы, другой потрошить, третШ 
слегка солитъ, такъ какъ соль на Мурмане 
очень дорога, четвертый складываетъ рыбу 
въ бочки или прямо кладетъ рядами на 
землю. Разумеется, усталые и голодные по- 
крученники производить посолъ кое-какъ, 
лишь-бы поскорее окончить, работу и отдох
нуть. Рыба' не моется, потрошится на-скоро, 
кости не вынимаются, досолъ бываетъ са
мый слабый. Немудрено, что она загниваотъ

уже на месте лова, много терястъ въ цене 
и спросъ на северную рыбу внутрь Poccin и 
за границу далеко не такъ великъ, какъ бы 
могъ бы быть. У насъ, напр., въ Poccin 
гораздо более въ ходу Донская и Волжская 
рыба, чемъ беломорская, хотя северъ гораздо 
обильнее рыбой сравнительно съ югомъ. 
Вотъ некоторый средшя цены на рыбу за 
последнее десятплеые на Мурмане: треска 
шла ва пудъ отъ 40 коп. до 1 р., пикшуй— 
10—40 коп., зубатка—15—35 коп., сайда— 
10—30 коп., палтусъ— 1 р.—1 р. 80 коп., 
тресковая печень, изъ которой добываютъ 
известный „рыбШ жиръ“—60 к .—1 р. 20 к. 
(нзъ 100 пуд. трески получается около 10 п. 
печени, изъ которой добывается до 5 пуд. 
жира *). Но къ этому нужно прибавить, что, 
по крайней мере, половина выловленной 
рыбы загннваетъ и, следовательно, пропа- 
даетъ даромъ.

Усталые покрученники спешатъ окончить 
свою работу, чтобы скорее отогреться и по
размяться въ избе. Имъ некогда, да и не 
признаютъ они необходимымъ, —  выбросить 
въ море все рыбные отбросы, потроха, го
ловы. И вотъ, валяются на берегу целыя 
груды этнхъ отбросовъ, гнпотъ и заражаютъ 
воздухъ страшнымъ зловошемъ. Это зловоте 
и заводяпцеся въ кучахъ черви и всякая 
нечисть—одно нзъ громадныхъ волъ Мур
мана. Такимъ же зломъ являются и избы 
становищъ. Эти домики содержатъ не более 
3 —4 куб. саж. воздуха, а между темъ въ 
нихъ ютятся 20—30 человекъ. Здесь же 
сушится одежда, рыболовныя снасти, приго
товляется пища и т. п. При такпхъ небла- 
гопр1ятныхъ санитарныхъ услов!яхъ, тяже- 
ломъ труде, однообразной рыбной пище безъ 
всякихъ*приправь ивъ овощей или кореньевъ, 
часто даже безъ хлеба, при суровомъ кли
мате съ резкими переменами погоды въ 
начале весны, промышленниковъ очень легко 
поражаютъ различныя болезни, среди ното- 
рыхъ цынга и тнфъ занимаютъ первое место. 
При полномъ отсутствш всякой помощи, бо
лезни эти почти всегда оканчиваются 
смертью промышленниковъ. Но есть и другой 
злейипй врагъ у промышленниковъ — это 
штормы на Ледовитомъ океане. Океанъ этотъ 
лринадлежитъ къ числу наиболее бурныхъ. 
■Не владея никакими метеорологическими 
данными, промышленники выезжаютъ на 
ловъ ежедневно, не взирая ни на какую 
погоду, и штормъ застигаетъ нхъ въ океане 
всегда неожиданно, треплетъ тщедушную 
шняку, бросаетъ ее изъ стороны въ сто
рону, иногда заносить далеко вглубь океана 
на верную голодную смерть промышленни
ковъ, иногда съ яростью разбиваетъ шняки 
о подводные камни и скалистые утесы Мур-

. :*) Энгельгардтъ А. П.—„Руссшй сЬверъ“ , Спб., 1897, стр. 104—105.
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иана. Ни одинъ годъ не проходить благо
получно для промышленниковъ и у нихъ 
даже сложилось суеверное поверье, что ва 
выловленную рыбу океанъ требуеть себе 
человйческихъ жертвъ. Въ страшную бурю 
1894 г. разбито 34 поморскихъ судна, при 
чемъ погибло 52 человека. И ташя челове- 
чесюя гекатомбы не редкость! Пр!езжаютъ 
после такой „вторы" покрученники, пере- 
считаютъ ш няеи , видятъ, что „Антоновы не 
вернулись44, „Митрича не видать чтой-то44 
и т. д., —  и на пустыномъ далекомъ Мур- 
нане выростаетъ рядъ крестовъ. Не правда- 
ли, тяжелъ этотъ далекШ МурманскШ бе- 
регъ съ своими видами на ряды голыхъ 
скаль вперемежку съ рядами крестовъ?..

Но вотъ проходить сырая, переменчивая 
весна и наступаетъ полярное лето. Солнце 
кружить по небу, вовсе не заходя. Благо
даря обилт света и, пожалуй, тепла *), въ 
додинахъ, обращенныхъ на югъ, поспеваетъ 
множество морошки и черники; попадаются 
иногда и грибы. Къ этому времени Белое 
море вполне освобождается ото льда и изъ 
Архангельска являются пароходы съ хле- 
бомъ и всякой провиз1ей. Промыселъ ста
новится легче, веселее. Въ это время наЪз- 
жаютъ и купцы — проведать, какъ идетъ 
работа у ихъ покрученниковъ. Не можемъ 
не привести здесь сцены встречи хозяина 
съ своими рабочими. (Немировичъ-Данченко, 
„Мурм. страда44).

-..„Отъ шкуны отделился челнокъ и до- 
сдавилъ на берегъ толстаго одутловатаго 
помора, который, казалось, едва переступалъ 
отъ совнашя своей важности и велнч1я.

— Митрш Иванычу!.. Каково Господь 
тебя донесъ?.. Давно ли изъ домика своего? 
А мы, признаться, стосковались о тебе... 
Чтой-то хозяина не видно, думаемъ?

— Спасибо, ребятушки... Каковы ловы 
ныне?

—  Ловы ныне, надо прямо, говорить, 
xopomie. Рыбки, слава Господу, море уро
дило. Тоже и безъ вторы не обошлось...

— Поди шняку равбило? Эко, черти про
клятые!—взбесился было хозяинъ.

—  Не шняку... како шняка, шняки-то 
все целы.

— Ну, ярусъ испортили, дьяволы...
— И яруса твои целы... А вотъ Блаж

ной, зналъ его?
— Знаю, какъ не знать... Самый неспо

собный ловецъ...
— И зуекъ тоже одинъ, Андрюшко... 

потонули...
—  А я, прости Господи, думалъ шняку 

испортили. Вы со шняками, смотри, осто

рожней будь. Боже упаси, чего-бы не случи
лось. Шняка-то, ведь, сколько заплачена!.. Съ 
ярусомъ тоже половчей: денегъ онъ стоить... А 
что Блажного, да Андрюшку въ море снесло, на 
то Божья воля... Ловы тому не причины... А 
со шнякой да ярусомъ пообходительней... 
Ловите, значить, все какъ следоваетъ.
• t — Да ужъ сколько штабелей налажено. 
Три скеи соленой рыбки заполонено.

— То-то!., потруждайтесь, ребятушки! А 
максу **) топили.

—  Дни, самъ знаешь, каше стоять: не 
вытопишь; а только накладено много.

—  То-то, не упускайте!.. Ловите!.. А я 
вамъ тоже вотъ водки приволокь... На артель 
10 бутылокъ жертвую. Вы только этого не 
чувствуете...

— Мы-ли твою милость не чувствуемъ?!.. 
Д-ды, Господи! Ежели, то-ись... —умилялись 
покрученники, прослышавъ о водке.

—  У меня милостевъ много,—смягчался
хозяинъ.—У меня сколько хошь милостевъ! 
- —  Ужь для тебя мы всей душой. Во
какъ! То-ись какъ ты для насъ, такъ и мы!..

Появилась водка и на первый же день 
промышленники перепились до гадости. А 
тамъ уже выгрузилъ хозяинъ новую водку, 
только та уже пошла на деньги или въ долгъ. 
Прогуливали ловцы будупце паи свои и еще 
пуще за водку влезали въ кабалу къ хо
зяину, продававшему зелье ва тройныя цены. 
Дня три простоялъ хозяинъ, а на четвертый 
ушелъ въ Норвепю, пообещавъ привезти от
туда съ собою „поболее рома норвецкаго44...

—  Только ловите... И въ праздникъ, коли 
промыселъ боекъ, ловите... Потому Богъ это 
любить, ежели то-ись труждаетесь!..44

Но вотъ и лету конецъ, и осенше ту
маны стали все чаще и чаще окутывать бе
рега Мурмана. Пора кончать промыселъ, по
лучать разсчетъ, отправляться къ роднымъ 
семьямъ. Наезжаютъ изъ Архангельска много 
кораблей, забираютъ рыбы и отвозятъ ее то 
въ Архангельскъ, на Маргаритинскую яр
марку, то въ Норвепю, то въ Петербурге ***). 
Получаютъ свои паи промышленники и круж- 
нымъ путемъ, черезъ поморсшя села, воз
вращаются домой. Интересно знать, каковы- 
же размеры мурманскаго промысла и сколько 
достается покрученникамъ за ихъ почти семи
месячные труды (съ марта до половины сен
тября)? Въ 1894 г. прибывшими поморами 
было добыто 564,147 п. рыбы и 52,377 п. 
жиру всего на сумму, по оценке на месте, 
277,439 р. Этотъ уловъ считается у помо- 
ровъ беднымъ. 1895 годъ былъ обильнее по 
ходу рыбы и въ этомъ году покрученниками 
(1993 чел.) было добыто рыбы 783,221 пуд.

*) Средняя температура лета на Мурмане =  8,95°R.
**) Макса или воюкса—рыбья печень, изъ которой вытапливается жиръ.

***) Въ Петербургу впрочемъ, рыба идетъ чаще по зимнему пути на лошадяхъ.
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и жиру—24,726 пуд., на сумму 426,985 р. *). 
По размйрамъ улова и по стоявшииъ въ 
1895 г. щЬнамъ на рыбу, годъ этотъ можно 
признать среднимъ. Услов1я хозяевъ съ по- 
крученниками съ давнихъ поръ установились 
слЪдуюпця: каждая шняка, т. е. четыре ловца, 
получаетъ треть добычи; хозяину—остальное, 
т. е. 2/з добычи. Свою треть покрученникп 
дЬлятъ между собою нисколько не по-ровну, 
но коршику удаляется нисколько большая 
часть, зуйку — вдвое меньшая, ч&мъ взрос
лому ловцу. Принявъ уловъ 1895 года за 
среднШ, мы получаемъ на долю судохозяевъ 
(642 чел.)—284,6562/з рубля (по оцйнкй на 
мйстй; свезенная въ Архангельскъ рыба под
нимается въ ц'Ьнй почти вдвое) и на долю 
рабочихъ (1993 чел. — 142,328V3 р.), т- е- 
въ среднемъ около 71 р. 50 к. на каждаго. 
Но и этотъ ничтожный заработокъ, обыкно
венно, никогда не попадаетъ въ руки по- 
крученниковъ полностт; даже больше,— слу
чаются иногда ташя окаэш, что при раз- 
счетй самъ же покрученникъ остается въ

долгу у судохозяина! Чтобы читатель не ули- 
чалъ насъ въ пристрастш, приведемъ отзывъ 
•такого комнетентнаго лица, какъ нын&шшй 
архангельскШ губернаторъ А.П. Энгельгардтъ, 
въ пристрастш коего къ покрученникамъ, 
конечно, заподозрить нельзя. На стр. 100 
своей книги „Руссшй Сйверъ“ (пзд. 1897 г.) 
онъ говорить: „Судохозяинъ, задолго до на
чала промысла, 8имою, условившись съ по- 
крученникомъ, снабжаетъ его всякими при
пасами, какъ для его самого, такъ и для 
его семьи, и всймъ необходимымъ на про
мысла. По окончанш промысла производится 
разсчетъ: изъ части, причитающейся на долю 
покрученника, удерживается стоимость за- 
браннаго, причемъ, какъ' за товаръ, такъ и 
за уловъ, хозяпнъ устанавливаетъ ц’Ьну по 
своему произволу. Въ концЪ концовъ, въ 
большинства случаевъ, оказывается, что про- 
мышленникъ не только ничего не получаетъ 
на руки, а остается еще въ долгу у хозяина*4. 
Переходящая изъ года въ годъ задолженность 
промышленниковъ хозяевамъ служить при

:) Энгельгардтъ, А. П.—„Руссшй Сйверъ", 1897 г., стр. 105.
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чиною, тому, что покрученники не выходятъ 
изъ кабалы во всю свою жизнь и покрутъ 
переходить по наследству отъ отдовъ къ де- 
тямъ. Не видавъ крепостного ига, поморы 
не избежали иного закрепощешя, отъ кото- 
раго едва-ли въ состоянш освободиться соб
ственными силами. Зато въ бедной, по 
обычному представлешю, Архангельской гу- 
бернш насчитывается немало мюшонеровъ- 
купцовъ.

Но и техъ изъ покрученнпковъ, которые 
получили на-руки часть своего заработка, 
ожидаютъ въ обратномъ пути немалыя иску- 
шешя. После семимесячной отлучки, каж
дый спешить домой: но всякому хочется 
явиться не съ пустыми руками, а принести 
жене и детямъ подаркп. И вотъ, покручен- 
никъ возвращается въ родное село не преж- 
нвмъ прямымъ и пустыннымъ путемъ, а 
чрезъ многолюдныя и торговыя села. Въ 
этихъ селахъ также ж дуть прохода промыш- 
ленниковъ, чувствуютъ въ карманахъ ихъ 
деньги, припасаютъ всякаго товара заманчи- 
ваго, а еще больше водки и севернаго „нор- 
ведкаго рома“—этихъ величайшихъ враговъ 
русскаго севера. Можно представить себе, въ 
какомъ виде возвращаются покрученники въ 
родныя семьи на зимшй отдыхъ до будущей 
страды?..

Опустелъ Мурманъ. Наглухо забиты ста
новища. Ниже опускаются темныя, осеншя 
тучи. Хмурое небо, хмурое море. Завываетъ 
ветеръ въ ущельяхъ, разбиваются волны о 
скалы, шатаются кресты на берегу. Дикая, 
угрюмая, безлюдная пустыня гояитъ все жи
вое отъ себя. Пронзительный крикъ чайки... 
где-то отозвалась другая... третья... И опять 
шумъ моря!..

Не красна, какъ видимъ, жизнь помо- 
ровъ, забытыхъ и предоставленныхъ соб- 
ственнымъ силамъ. Но въ последнее время, 
благодаря, главнымъ образомъ, печати, о по- 
морахъ заговорили, ими стало интересоваться 
общество, стало интересоваться и правитель
ство,—и для поморовъ уже теперь кое-что 
устроено. Такъ, въ 1896 г. учрежденно по
стоянное, въ определенные сроки, Архан
гельско-Мурманское пароходство, съ посо- 

•6ieMb отъ казны въ 250,000 руб. Пароходы 
еженедельно прибываютъ къ Мурману и от
ходить отъ него. Благодаря нмъ, поморы 
получили возможность иметь некоторый сно- 
шен]'я съ своими семьями— и уже въ 1898 г. 
на Мурмане продано было почтовыхъ ма- 
рокъ на 2С0 р. Каждый пароходъ отвозилъ 
не мало денежныхъ пакетовъ въ родныя 
.семьи и это значительно повл1яло на сокра- 
щеше пьянства. Явилась возможность полу
чать постоянно п по сравнительно низкой 
пене свежШ пров1антъ, что въ значительной 
степени и съ хорошей стороны отразилось 
на санитарной стороне промысловъ. Большую

пользу оказываетъ посылаемый съ недав- 
нихъ поръ отрядъ Краснаго Креста, еже
годно командируемый мЬстнымъ отде.юмъ 
изъ Архангельска и состояний изъ одного 
врача, трехъ приглашенныхъ на лето сту- 
дентовъ-медиковъ 5 курса, фельдшеровъ и 
6 сестеръ милосерд1я. Они живутъ въ трехъ 
отдельныхъ пунктахъг где для стацшнар- 
ныхъ больныхъ имеются больнички, а въ 
становище Териберке устраивается постоянная 
больница. Отрядъ завоевалъ симпатш про- 
мышленниковъ и, можно сказать съ полною 
уверенностью,— спасъ не одну сотню жизней. 
Проведенный между становищами телеграфа 
которымъ пользуются не только купцы, но 
и рабоч1е, даетъ возможность быстро и точно 
■знать, въ какомъ месте наибольшее коли
чество рыбы, где можно достать наживку и 
т. п., вопросы весьма важные для мурман
ская  рыболовства. Соль, весьма важный 
продуктъ для Мурмана, нередко стоила до
роже, чемъ рыба. Поэтому въ 1893 г. раз
решено устроить на Мурмане несколько ка- 
зенныхъ соляныхъ складовъ. Одинъ изъ 
нихъ уже действуетъ въ Териберке п теперь 
цена на соль упала до 20—40 к. за пудъ. 
Наконецъ, подъ руководствомъ зоолога ака- 
денш наукъ Н. М. Книповича снаряжена 
на северъ научная экспедиция, пзыска- 
ш я каковой имеютъ несомненное значе- 
Hie и для промысловъ. Такъ, на обязан
ности этой экспедицш лежитъ, между про- 
чимъ, научное pemeHie такихъ практпчс- 
скихъ вопросовъ, какъ вопросы о томъ, где, 
на какой глубине, въ какомъ разстоянш 
отъ берега и въ какое время года можетъ 
ловиться та или другая рыба. Теперь ловъ 
рыбы производится только съ ранней весны 
до половины лета и на разстоянш 10—30 
верстъ отъ берега. Между теиъ экспсдпщей 
Книповича было установлено, что, наир., 
летомъ 1898 г. не попадавшаяся у берега 
треска въ громадномъ количестве залегала 
за 100 и более верстъ отъ береговъ.

И Мурманъ начинаетъ оживать, начи- 
наетъ просыпаться после тяжелаго, долгаго 
сна къ той жизни, которая искони указана 
ему природой. Въ Териберке, наир., купецъ 
Мерзлютинъ строитъ особую пристань, соля
ной скадъ на 100,000 пуд., складъ угля и 
казарму—более удобную, чемъ становища— 
для рабочихъ на несколько сотъ чсловекъ. 
Купецъ Савинъ заводитъ пароходъ для нс- 

. ревозки главной наживки—мойвы,устраивает! 
для нея особые садки и предполагаетт. даже 
искусственно замораживать мойву, чтобы со
хранить ее на то время года, когда она от- 
.ходитъ въ океанъ. Если опыты удадутся, то 
поморсые промыслы можно будстъ продлить 
до глубокой осени. На 1оканскихъ островахъ, 
лротивъ св. Носа, устраивается тюленШ за
водь; въ становище Еретикахъ возобновил!
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свои д'Ьйств1я китобойный заводь Гебеля; на 
Мурманъ стремятся переселенцы...

14мъ не менее, остается еще многаго по
желать, многое сделать... Первымъ д4ломъ 
нулшо бы помочь поморамъ освободиться отъ 
„покрута14— этой крепостной зависимости отъ 
кулаковъ. Правда, въ этомъ направленш 
сд4ланъ шагъ, но шагъ не полный, не по- 
влскппй за собою существеннаго изменешя 
д4ла. Именно, по Высочайшему повеленйо 
18 марта 1886 г. было разрешено выдавать 
поморамъ ссуды на обзаведете самостоятель- 
ныхъ артелей, въ размере 430 р. на артель, 
промышляющую на шняке, и 215 р. на артель, 
промышляющую на несколько менынсмъ кар
басе. Однако, до 1894 г. ссудами восполь
зовалось только 74 артели, а въ настоящее 
.время ихъ осталось мснео 10; остальныя 
распались и оказались несостоятельными. 
Это странное, на первый взглядъ, явлеше 
объясняется весьма просто; дело въ томъ, 
что шняка съ снастями стоить больше 
1,000 руб. и, взявъ у казны 430 р., артель 
остальныя деньги занимаетъ у того же 
купца-кулака подъ громадные проценты и 
.входить въ непосильные для себя долги. 
Зат4мъ не мешало бы облегчить поморамъ- 
покрученникамъ и путь-дорогу на далешй

Мурманъ. Давно уже говорить о северной 
железной дороге изъ Петербурга на Петро
заводск и Кемь и, быть можетъ, и далее— 
на Колу. Къ сожаление, объ этой дороге 
пока еще только говорить. Но если желез
ная дорога—дело отдаленнаго будущаго, то 
ужели нельзя придумать чего-нибудь по
проще, чтобы промышленникъ п въ XX веке 
не утопалъ въ снегу, не погибалъ больной 
горячкою, среди пустыни, растерзываемый 
стаей голодныхъ волковъ?.. И зат4мъ еще— 
разве нельзя устроить, чтобы тотъ же от
чаянный покрученникъ но гнбъ безъ вести 
во время нередкихъ жестокпхъ бурь, не уми- 
ралъ голодной смертью, несомый на одино
кой льдине по волнамъ безбреленаго океана?.. 
Правда, и здесь нужно оговориться, что 
ещо съ 1885 г. въ распоряясенш кольскаго 
исправника имеется особый пароходъ „Мур- 
манъ“ , на обязанности котораго лежитъ, 
между прочимъ, п спасете рыбопромышлен- 
никовъ во время бури; но это именно — 
между прочимъ. Въ самомъ- д4ле, помимо 
указанной задачи, на .,Мурианъ“ возложены 
еще следующая обязанности: пароходъ этотъ 
долженъ ограждать нашп промыслы отъ 
иностранцевъ, сообщать своевременно о ходе 
рыбы и наживки, перевозить чцновниковъ
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и служащих* изъ одного становища в* другое, 
доставлять въ больнички „Краснаго Креста44 
больных*, перевозить преступников*, пре
следовать продажу крепких* напитков*, 
исполнять вообще все поручешя и распоря- 
жешя архангельскаго губернатора. При та
ком* положенш вещей трудно ожидать, что
бы „Мурман*44 мог*, въ более или менее 
значительной степени, оказать существенную 
помощь промышленникам*. К* тому же он* 
далеко не мудрое судно, и пускаться въ от
крытое море, .да еще въ бурю, на выручку 
локрученникамъ на нем* опасно...

От* желанных* мероир!ятШ, лично для 
рабочаго люда, перейдем* и к* тому, что 
нужно бы сделать вообще для развитая и 
оживлешя промысла. Крайне . необходимо 
учреждете практической школы рыбнаго 
хозяйства, где бы помор* мог* научиться 
усовершенствованным* способам* ловли рыбы 
и морского зверя, улучшенным* способам* 
консервироватя рыбы и постройке и оснастке 
судов*. В* способах* ловли рыбы соседше 
норвежцы далеко опередили поморов*, а един
ственно практикуемый у поморов* способ* 
консервирования рыбы—засол* ея—произво
дится так* небрежно и плохо, что вполне 
обезцениваетъ и товар*, и труды. Этим* 
объясняется, например*, что, несмотря на 
свое богатство сельдью, мы платим* Норвер- 
гш болышя деньги за ту же сельдь, кото
рая ловится у берегов* нашего Мурмана. 
Свежая или хорошо консервированная треска 
пе имеет* никакого запаха и представ
ляет* изъ себя питательное, вкусное и даже 
пикантное блюдо; но въ „обработке44 помо
ров* она получает* отвратительный запах* 
и ее может* есть разве только непритяза
тельный северянин*. Без* сомнешя, Мур
манске консервы были бы гораздо лучше 
черноморских* скумбрш, кефали и т. п. 
Нет* только знанШ и опыта для приготов
ления их*. Поморская шняка—тип* судна, 
который выработан* ЗОО лет* тому назад*. 
Она открыта, заливается волнами и легко 
перевертывается, на ней нельзя выехать да
лее 30 верст* от* берега и потому покру- 
ченникамъ приходится сидеть без* дела, 
если рыба проходит* дальше указаннаго 
разстояшя. Въ соседней Норвегш давно уже 
перешли к* крытым* судам*, глубоко си
дящим* и способным* выдерживать более 
сильныя волнешя. Правда, норвежская шку- 
на, и стоит* дороже нашей шняки, но зато 
быстро возвращает* потраченный на нее 
деньги. Но где же и как* научится помор* 
строить лучпйя суда, если, кроме прадедов
ских* шнякъ, он* ничего нигде Tie видал*?

Без* спещальной школы здесь не обойтись. 
Впрочем*, и вообще школы нужны помору: 
только путем* настоящаго просвещешя можно 
бороться съ пьянством* и многими другими 
язвами Мурмана. „Больше свету, больше 
свету44— и не так* страшна станет* та дол
гая ночь, которая окутывает* наши припо- 
лярныя окраины...

Но если о Мурмане вспомнили, загово
рили, если можно питать уверенность въ 
лучшем* будущем* этого края, то о другом*, 
не менее важном* промысле поморов* какъ- 
то усиленно замалчивается. Мы говорим* 
о ловле морских* зверей—тюленей, китов*, 
акул*, моржей, отчасти белых* медведей и 
т. п.,— на каковой лов* ежегодно отправ
ляется въ разныя страны не менее'З—4 ты
сяч* промышленников*, преимущественно изъ 
русских* и отчасти самоедов* и зырян*. 
Размеры этого промысла ничуть не уступают*, 
и при настоящем* положенш вещей, разме
рам* мурманскаго рыболовства; а при неко
торой' организацщ дела, конечно, получили 
бы еще большее развиие* Как* центром* 
рыбной ловли служит* Мурман*, так* глав
ным* пунктом* охоты на морского зверя 
служат* неприглядные берега Мезенской губы 
и Кулойскаго залива *), хотя и по всему 
побережью Ледовитаго! океана, и на близ
лежащих* островах* MopcKie звери водятся 
въ изобилш. На Мурмане гранит* и бурное 
ото льда море; въ устьях* Мезени граница 
тундры и ледовитые „припаи44 к* берегам*. 
Въ то же самое время, как* и на Мурмане,— 
въ половине февраля, спешат* поморы изъ 
Архангельскаго и Мезенскаго уездов* к* Ме
зенской губе со всеми теми же дорожными 
приключешями, как1я мы видели на Мур
мане. Тот* же покрутъ царит* и здесь, при
чем* он* принимает* особенно некрасивую 
форму по отношенш к* покрученникамъ изъ 
самоедов*. Этим* простодушным* и честным* 
дикарям* слишком* дорого обходится зырян
ская водка. На берегах* Мезенскаго залива 
бьют* преимущественно разнаго рода тюленей. 
Ветром* прибивает* к* материку носящШся 
въ океане лед*, который образует* возле 
берега так* называемый „торос*44, не сплош
ную льдину, а целыя тысячи их*, приле- 
гаюпця друг* к* другу. На этот* торос* въ 
феврале месяце собираются тюлени и про
изводят* здесь детей. Новорожденные въ про- 
должеше 3 —4 месяцев* не могут* плавать, 
и потому сердобольные родители остаются 
возле них* на льдинах*. Своим* теплым* 
дыхашемъ они проделывают* во льду отвер
с т ,  чрез* который и уходят* въ воду при 
малейшей опасности. Тюлени очень любят*

*) В* 1898 г. иравлешемъ Московско-Ярославско-Архангельской жел. дороги сделаны 
изыскашя по проведент ветви от* Архангельска к* устьям* Кулоя. Изыскашя дали благо- 
npiflTHbie результаты, но когда будет* приступлено к* постройке этой ветви—неизвестно.
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греться на солнце и, лежа на льду, протан- 
ваютъ себе какъ бы корыта, въ которыхъ 
и нежатся рядомъ съ своею семьею. Вотъ 
ташя-то пдилличесшя минуты и на руку про- 
мышленникамъ. Съ соблюдешемъ всевозмож- 
ноЗ тишины, крадутся они съ винтовками 
въ рукахъ, стараясь заходить противъ ветра, 
чтобы опасливый зверь не услышалъ ника
кого шороха. За собой тянуть промышлен
ники лодку на лолозьяхъ, служащую имъ 
какъ для переезда чрезъ полыньи между 
льдинами, такъ и для доставки на берегъ 
убитаго вв&ря. Подойдя на ружейный вы- 
стрйдъ, охотники дЬлаютъ залпъ по тюле- 
нямъ. Обыкновенно, тюлени не боятся треска 
ружейнаго выстрела, принимая его, вероятно, 
за шумъ отъ столкновешя и разлома льдинъ, 
и тЬмъ даютъ возможность охотникамъ за
ряжать свои ружья вновь и вновь—до т-Ьхъ 
поръ, пока, наконёцъ, зверь не заприметить 
человека, после чего моментально скрывается 
чрезъ свои отдушины въ воду. Тюлени—очень 
неопасный зверь, и промыселъ на нихъ со- 
всфмъ но хитрый; тймъ не менее, не одна 
поморская жизнь находить себе конедъ, ужас
ный конецъ, на этихъ промыслахъ. Дело въ 
томъ, что ледъ у берега— наносный ледъ къ 
„припаю44— ни къ берегу не припаявшШся, 
ни между собою не смерзнувппйся. Полыньи 
встречаются здесь на каждомъ почти шагу, 
и льдины гуляютъ во вс* стороны по воле 
ветра. Пока ветеръ дуетъ съ океана, то все 
обстоять благополучно; но если онъ подуетъ 
отъ берега, то несетъ льдины въ открытый 
океанъ, откуда на лодке промышленника до 
берега не доплывешь. Случается такъ, что 
ветеръ среди дня изменить свое направлеше: 
пошли промышленники при какомъ-нибудь 
норде, прошли уже и десятки всрстъ, увлек
лись боемъ зверя, а тутъ вдругъ налетелъ 
зюдъ-остъ. Тогда беда; спешатъ охотники 
къ своимъ лодкамъ, спешатъ вернуться .на 
берегъ, но уже поздно. Въ томъ месте, где 
прежде была полынья, оказывается уже целый 
проливъ между льдинами на версту. Пере- 
пдывъ, бегутъ по новой льдин!—и опять 
широкая полынья. И чемъ дальше бегутъ 
промышленники, чемъ больше они устаютъ, 
тЬмъ полыньи становятся все шире и шире, и 
лодка теряетъ всякое значеше. И вотъ, на 
последней льдине человекъ съ тоскою смот- 
ритъ въ сторону земли: передъ нимъ ковар
ное, бурное море, а берегъ исчезъ, —  какъ 
будто его и не было! Южный вЬтеръ несетъ 
льдину все дальше и дальше и остается 
только сложить руки и ждать голодной смерти... 
Да, если на Мурмане есть хоть комед1я спа
сательной станцш—пароходъ „Мур1манъ44, то 
на далекой Мезени и этой комедш н!тъ. 
Каюя чувства приходится переживать не
вольному . пловцу на льдине, съ тоскою счи
тающему дни и ночи своего лутсшсств1я,

проглядевшаго все свои глаза въ надежде 
увидеть какое-нибудь судно, идущее на Матку, 
какой-нибудь клочекъ земли? Можно-ли на
деяться на спасете? Все зависитъ здесь отъ 
слепого случая: бывало, снимали съ льдинъ; 
бывало и такъ, что снимали людей, которые 
не выносили тяжелыхъ испыташй своего 
путешемтя и на-векп бредили нмъ; но чаще 
въ летописяхъ Мезени значатся безъ вести 
пропавшие, чаще къ берегамъ далекой Новой 
Земли прибивало льдины съ безжизненными 
мертвецами. И на Новой Земле, и въ Мезен- 
скомъ заливе появлялись новые кресты...

„ТретШ день уже носимся мы наутломъ 
обломке ледяной глыбы по этому дикому, 
безпрттному морю. Утромъ на океане заго
раются алыя зори, весь неоглядный просторъ 
неизвестно откуда и куда несущихся валовъ 
обливается ровнымъ розовымъ светомъ, а 
земли— ни впереди, ни позади! Напрасно 
воспаленный взглядъ мой приковывается къ 
синей черте едва заметнаго горизонта. Увы! 
Повсюду одна величавая гладь, одно мертвое 
молчаше,—пустыня безъ конца, безъ края. 
Подымается яркое холодное солнце. Словно 
расплавленное серебро, горятъ неровные гребни 
медленно подступающихъ волнъ; съ тихимъ 
рокотомъ они вздымаютъ и опускаютъ нашу 
льдину и уносятъ въ синюю даль, въ ту 
смутную, недостижимую даль, гдЬ, чернея 
надъ клокочущей бездной, сурово возвышаются 
острыя скалы и Morynie утесы севернаго 
побережья... И снова тишь. Порою сверкнетъ 
въ лазури безоблачнаго неба белое крыло 
арктической птицы, сверкнетъ и утонетъ въ 
безконечномъ просторе. Вотъ кончился ко- 
роткШ полярный день. Въ недосягаемой вы
шине вспыхнула бледно-зеленоватая звезда- 
другая... третья... Повсюду разлился едва 
мерцаюпцй светъ... А волны все бегутъ и 
бегутъ, одне за другими, унося насъ въ не
ведомую даль. Где конецъ этой пустыни, где 
берега этого полярнаго моря?

Сегодня мы разделили последнШ запасъ 
соленаго мяса. У насъ остается несколько 
кусковъ хлеба, пригоршня соли да немного 
воды. Что будетъ завтра, послезавтра, если 
нашу льдину не сотретъ этими вечными, 
мерно вздымающимися волнами. Ни слова. 
Вс! молчать. Бедный старикъ-охотникъ и 
день, и ночь молится Богу, съ тоскою глядя 
въ неподвижное небо. Онъ выплакалъ все 
свои слезы—и cyxie воспаленные глаза его 
какъ будто допрашиваютъ у Провидешя, куда 
Оно ведетъ насъ этими загадочными путями. 
Другой, молодой парень, только неделю тому 
назадъ простившийся съ своею невестою, де- 
житъ навзничь, охвативъ руками свою ку
дрявую голову, и замерь безъ - движешя. 
Лохматый песъ жмется ко мне и жалобно 
воетъ, словно я  самъ не слабее его въ эту 
минуту. О, безконечная ночь, когда же ты
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кончишься? Я въ изнеможенш закрылъ глаза 
и забылся...

— То немъ! — словно громовой раскатъ 
раздался надо мною. Я просыпаюсь п вска
киваю: громадный валъ чуть было не раз- 
бплъ ледяную глыбу.

— О, Господи! — слышна молитва ста
рика,—простри десницу Твою надъ нами, яви 
силу Твою, Господи!..

...На востоке чуть брежжетъ. Первые 
лучи разсвЪта проникли и въ наши изму
ченные глаза. Легче дышется, больше ве
рится въ возможность спасешя. Опять не
подвижные глядимъ мы въ эту синюю 
даль, не мелькнетъ-ли где едва заметная 
черта пустыннаго острова, посещаемая нор
вежцами и нашими промышленниками, не 
забЪлЬется-ли, словно крыло одинокой чай
ки, парусь поморской шхуны. Но нигде — 
ни земли, ни паруса. И опять въ тупомъ 
отчаяши, какъ приговоренные къ смерти, 
ложимся мы, завернувшись въ скоробив- 
ппеся отъ холода совики. Стараешься ни 
о чемъ не думать, но назойливыя, темныя 
мысли сами лйзутъ въ голову. А воспо- 
минашя, одно ярче другого, такъ и вьются 
вокругъ моего ледяного изголовья... Чувствомъ 
жгучей тоски отзываются эти воспоминашя 
въ моемъ сердце, и картины, одна лучезар
нее другой, подымаются передо мною. Все 
пережитые дни, все пережнтыя ночи!..

— Земля, земля!—вдругъ не своимъ го- 
лосомъ 8акричалъ старшсъ. Изсохшая, слабая 
рука его протянулась впередъ, глаза не отры
вались отъ далекая'горизонта, на которомъ 
туманно рисовались кашя-то неопределенный 
очерташя. И все только что испытанный 
ощущешя, все муки и страдашя забыты. 
Прошлое, казалось, отошло въ недосягаемую 
даль, настоящая не существовало; только 
одно будущее неотразимо манило насъ къ 
себе. Каково бы нн было это будущее, мы 
съ трепетомъ радости и надежды ожидали 
его. Что встретить насъ на этомъ туман- 
номъ клочке материка—суровыя, гранитныя 
скалы, серая голь безплодной земли, или 
уединенное промысловое становище кито- 
боевъ? Что намъ за дело! Мы могли попасть 
въ лапы голодной семьи откуевъ (белыхъ 
медведей), могли умереть съ голоду,—да не 
все-ли равно, о Боже, лишь бы избавиться 
отъ этой проклятой ледяной глыбы, лишь бы 
оставить ее колеблющуюся, постоянно омы
ваемую волнами дикаго моря поверхность.

—  Гляди, отнесетъ!— предулредилъ па
рень.

— Не... къ матерой прямь ладить! — 
ответилъ ему зорко глядевпйй вдаль старикъ.

Благодатный берегъ быстро выросталъ 
передъ нами. Края его ширились, и шири
лись очерташя его вершинъ. Никто И8Ъ насъ 
не отрывался отъ этого далекаго оазиса, где

конецъ нашимъ страдашямъ и скитальчеству. 
Каждый создавалъ себе картину, мало-по-малу, 
определявшагося острова.

— Хорошо, коли становье есть. Избы поди 
чай целы.

—  Двадцать летъ по морю хожу, а этого 
острова не видалъ. Матка не Матка и не 
Колгуй-островъ!—раздумчиво повторялъ ста
рикъ, пристально вглядывались туда.

— Что это зеленеетъ на немъ,— словно 
леса бы?

Мы еще пристальнее стали всматриваться 
въ туманную даль спасительнаго берега. 
Сердце билось часто и сильно, грудь высо
ко подымалась, въ каждомъ росла нервная 
сила. Парень уже свернулъ свой совикъ, 
чтобы не мешалъ на случай, если бы при
шлось плыть до берега. Только одна собака 
по-прежнему безнадежно выла, оглядывая 
море и небо и прижимаясь къ намъ.

— Гляди, братцы, — отчаянно крикнулъ 
старикъ: край-отъ, край-отъ! — Мы замерли 
отъ ужаса. Одна изъ береговыхъ окраинъ 
медленно поднялась на небо и расползлась 
по немъ серою тучкой. Скоро и весь благо
датный край, тихо вздымаясь, повисъ надъ 
синевою моря.

—  Туча, Господи!— простоналъ парень.
Увы! передъ нами снова ширился одно

образный, пустынный просторъ. Только жем
чужная тучка, отливаясь подъ лучами солнца 
перламутровымъ блескомъ, тихо неслась по̂  
лазури чистаго неба, вытягиваясь и охваты
вая его своею прозрачною дымкой... Мы не
движно стояли на краю ледяной глыбы. Ни 
мысли, ни сознашя!..

— Помирать, братцы, пора пришла! — 
простоналъ старикъ.

...И опять полярная ночь. Опять по небу 
заходили сполохи, а мы все плывемъ, да 
плывемъ въ непроглядную даль. Вчера мы 
разделили последнШ хл&бъ и выпили по
следнюю воду. Теперь голодъ и жажда. Каж
дый И8ъ насъ лежитъ неподвижно, завер
нувшись въ свой совикъ. Ни искры надежды! 
Кажется, это море бевконечно.

Мимо насъ проплыла акула. У самой 
льдины она гращозно повернулась животомъ 
вверхъ и могучимъ хвостомъ подбросила це
лую тучу брызгъ и пены. Но потомъ, чув
ствуя добычу, она вновь подплыла кънаиъ 
и уставилась своими зеленоватыми, бездон
ными глазами.

...Сегодня небо покрыто тучами, серое, 
серое—низко виситъ оно надъ нами, и море 
стало такимъ же сумрачнымъ, точно свии- 
цовымъ.

—  Ночь будетъ темна,—прохрипелъ ста
рикъ.—Великъ Твой гневъ, Господи! Но без
мерны и преступления мои передъ Тобой!

„Помешался44,— промелькнуло у меня въ 
голове.
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— Пора братья мои, каяться: не будетъ 
вамъ спасешя, пока я съ вамп.

— Ложись, дядя! — угрюмо проворчалъ 
парень.

— Не бось, въ своемъ еще уме. ВслпкШ 
я грЪшникъ, товарищи, ва меня Господь и 
васъ неповинныхъ караетъ. Лучше жъ мне 
одному пропасть — можетъ исполнится мера 
святого гнева Его—и пошлеть Онъ къ вамъ 
ангела-п8бавителя. Слушайте, братцы... Давно 
это было, а и до тЬхъ поръ еще душу, словно 
могильный камень, давить это дёло влое.

И старикъ со всею искренностью, не щадя 
себя, разскавалъ, какъ онъ въ молодости 
контрабандой занимался, норвежскимъ ро- 
момъ торговалъ, людей спаивалъ; какъ слю
бился съ одною норвежскою девушкой, а по- 
томъ, когда опостылела она ему, онъ ее за- 
душилъ и ребенка убилъ...

— Неповинная кровь на тебе!—поднялся 
надъ старикомъ парень.— Сколько молчалъ?

— Сорокъ лйтъ никому не говорплъ.
—  На духу не былъ?
— Нетъ...
Что-то жесткое пробежало по лицу парня.
—  Не будетъ тебе прощешя— ни здесь, 

ни тамъ; хуже ты Каина!
Старикъ дрогнулъ и сталъ на колени. 

Словно преображенный онъ прошепталъ: 
„Нетъ греха, превышающаго милосерд1о Твое, 
Господи!44 Суеверный ужасъ лроникалъ въ 
мою душу...

—■ Не будетъ тебе прощешя! —  снова 
повторилъ парень.

Старикъ поднялся, лицо его равомъ по
мертвело и стало словно деревянное, глаза 
какъ-то ушли внутрь и погасли, безкровныя 
губы судорожно трепетали. Онъ сложилъ на 
крестъ скорчивпияся руки. и пошелъ впередъ. 
Вотъ ужъ онъ у самаго края... Акула слегка 
колыхалась... Вотъ онъ дрогнулъ, вотъ предо 
мною мелькнули скрещенный руки, мертвое, 
синее лицо.... Всплескъ воды... мгновенный 
ударъ акульяго хвоста й какой-то хряскъ!.. 
И больше ни звука. Только белыя гривы 
волнъ колыхались на свинцовомъ просторе, 
только рокотали тяжелыя волны, да низи- 
лось серое небо. Насъ осталось всего только 
двое...

...Да куда же это насъ несетъ, куда? Уже 
десять дней прошло, какъ льдину оторвало

отъ матерой земли и унесло въ эту. безко- 
нечную даль. Я едва могу приподнять голо
ву. Голодъ и жажда истомили меня до по
следней степени. А воспаленный мозгъ, какъ 
нарочно, рпсуетъ самыя яршя, самыя пле
нительным картины. Тенпстыя южныя рощи, 
чистые говорливые ручьи . студеной воды, 
горныя вершины, утопаюпця въ синеве тем- 
наго неба, родныя деровни, а кругомъ сады 
съ благовонными ровамп, съ пурпуромъ пер,- 
сиковыхъи ссребромъ миндальныхъ деревьевъ. 
Я зажмуриваю глаза, стараюсь отогнать отъ 
себя эти видешя, но они еще ярче рисуются 
предо мною. Въ моихъ ушахъ звучитъ дивная 
музыка, чей-то звонкШ смехъ, чьи-то ра
достным песни. Как1Я-то роскошныя валы. 
Столы ломятся подъ грудами мяса, плодовъ, 
вина сквозятъ въ хрустальныхъ сосудахъ, 
целые фонтаны кристальной воды... а у моня 
внутри, все горитъ отъ жажды. О, пощадите, 
пощадите, дайте мне хоть умереть спокойно! 
Где же наша смерть, чего заждалась она? 
Скорее, скорее...

И снова день — который? Я не помню. 
Голова моя горитъ. Я заживо разлагаюсь. Я 
пересталъ верить своимъ глазамъ. Передо 
мною носятся странные призраки, каше-то 
образы, безформенныя видешя. Кто это пла- 
четъ, кто стонетъ? Какое похоронное лете!.. 
Какой-то туманъ подымается передъ моими 
глазами... темнее... темнее...

...Поморская шхуна, шедшая на Новую 
Землю, близъ самыхъ береговъ последней 

. встретила одинокую льдину. На ней непо
движно лежало два тела, да еще выла лох
матая жалкая собака. Ихъ взяли. Одно изъ 
т*лъ шевельнулось; другое оказалось трупомъ.

Прошло уже три года. И до спхъ поръ 
я  не могу позабыть этого страшнаго тринад- 
цатидневнаго скитальчества по Северному 
океану на оторванной отъ берега льдине. 
Все впечатлешя ужаснаго времени съ уди
вительною ясностью возникаютъ въ моей 
памяти. Я вспоминаю каждую минуту, каж
дое слово, воскресаю каждую галлюцннащю... 
А сколько такихъ жертвъ безмолвно гибнутъ 
среди этого бсзлюднаго простора! Каждый 
промысловой сезонъ насчитываетъ несколько 
подобныхъ случаевъ (В. И. Немпровичъ-Дай- 
ченко—„Затерянные въ океане44).

И неужели нельзя помочь этому горю?..

Въ составъ не русскаго населешя С'йвернаго края входятъ самоеды и зы
ряне на востоке, лопари и карелы— на западе.

Назваше «самоедъ» поражаетъ своею странностью, невольно вызывая пред- 
ставлеше объ антропофагахъ и притомъ, въпределахъ своего племени. Но пред
полагать такимъ образомъ значило бы жестоко ошибаться. Даже и людоедами, 
вообще, въ каюя-бы то ни было отдаденныя времена, нетъ ннкакихъ основанШ
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называть это маленькое племя. Сами себя они называютъ «хазово» (мужъ) или 
«ненецъ» (человйкъ), и никто изъ ихъ соседей не называлъ ихъ такимъ гром- 
кимъ и выразительнымъ назвашемъ, какое присвоено имъ въ Poccin. По всей 
вероятности, это странное назвате произошло отъ лапландскаго слова «Са- 
меядна» или Самбеядна»: такъ лапландцы называютъ свою страну, а въ ста
рину лапландцы и самоеды были соседними племенами. Повидимому, древвШ 
летописецъ, не разделяя лопарей и самоедовъ между собою, по имени страны 
назвалъ и народъ, и занесъ на листы своей летописи несколько измененное слово 
«Самеядна»; на севере, Югре и Печоре, живетъ народъ «Самоядь».

Подъ именемъ „самояди“ северные на~

5одцы известны русскимъ еще съ XI в.
[ослй безграмотные переписчики и пере

водчики лйтописей перевели „самояди“ на 
„самойды", а за ними и вся грамотная Рос
сия упорно удерживаетъ за небольшимъ ко- 
чевымъ племенемъ сйвера это нелестное имя.

Небольшое это племя (около 7,000 душъ), 
относимое этнографами и лингвистами къ 
переходной грулпй народовъ между монго
лами и финнами, съ незапамятныхъ вре- 
менъ кочуетъ съ своими оленями по тунд- 
рамъ—Канинской, Малоземельской и Боль- 
эдеземельской, заходя съ своими стадами и 
въ далекую Сибирь, на громадный полу- 
островъ Ялмалъ, переселяясь иногда и на 
близъ лежапце острова: Колгуевъ, Вайгачъ 
и Новую Землю. Уныла, и мрачна страна, 
занятая самойдами,—страна мха, болотъ и 
«нйга. Бослй временнаго оживлешя лйтомъ, 
пустыня на долго совсймъ замираетъ. Ужас
ная, страшная тишина царитъ вокругъ; кое- 
гдй рйденькШ ельникъ или ивовый кустар
н и к у  но въ общемъ на тысячи верстъ снеж
ная равнина безъ конца; сйрое, хмурое небо 
скупо освйщаетъ эту пустыню, а наконецъ, 
и совсймъ спускается долгая, многодневная 
ночь надъ этою мрачною землею. Конечно, 
такая природа не могла не отразиться на 
характер^ народа, живущаю въ этой лустынй 
тысячелЗшя. И характеръ, и нравы, и вйро- 
ваш я этого народа также мрачны, дики, 
какъ мрачно все окружающее. Могла -  ли 
тундра дать самойду поняие о Богй, напр., 
какъ о существ*! милостивомъ и добромъ? 
Нйтъ, никогда; самойдъ видитъ только зло 
и бйду— и богъ его долженъ быть или злымъ, 
или отвратившимъ свой взоръ отъ человека. 
Таковъ онъ и есть. Могла-ли мертвая пу
стыня развить эстетическое чувство въ само- 
йдй, создать богатую фанта зно, заставить 
создать свой эпосъ, какъ имйетъ его всяшй 
народъ? Нйтъ, не могла. И у Самойлову 
действительно, нйтъ сказокъ, нйтъ преда- 
данШ, нйтъ пйсенъ. Эстетическое чувство

заставляетъ его пйть, но природа не даетъ 
содержания для пйсенъ. Вей пйенн самойда 
суть импровизацш, и въ нихъ онъ зауныв- 
нымъ, меланхолическимъ напйвомъ, подъ 
аккомпаниментъ завыванШ ейвернаго вйтра, 
поетъ, что „съйлъ какой-то самойдъ въ 
одинъ разъ семь сырыхъ омулей, что выпили 
таше-то и таше-то самойды тамъ-тои столько- 
то вина; и ужъ наступила ночь, озарили 
пустыню яршя звйзды, а самойдъ все нмпро- 
визировалъ монотонно весь свой домашшй 
бытъ, и слышались чаще всего воспйвашя 
вина и сырой оленьей печени и оленьей 
крови" *). У самойдовъ нйтъ даже опредй- 
ленныхъ именъ для своихъ дйтей и они на
зываютъ ихъ по какому-нибудь обстоятель
ству, случившемуся при рожденш ребенка: 
снйгъ повалилъ—и назовутъ снйгъ, пурга 
зашумйла—и назовутъ пурга, русскШ вошелъ 
въ чумъ—и назовутъ „немзя" (нймецъ)... 
Могла-ли мертвая природа внушить энерию, 
рыцарсыя чувства, заставить полюбить жизнь? 
Нйтъ, никогда. Ж самойдъ безпеченъ, лй- 
нивъ, пока не заставить его шевелиться го- 
лодъ; самойдъ ни во что ставить свою „нньку" 
(жену) и относится къ ней такъ же, какъ и 
въ своему скоту; самойду неизвйстны походы, 
богатыри, подвиги; самойдъ умнраетъ такъ 
же безпечно и молчаливо, какова была и 
вся его жизнь, доставляя окружающнмъ 
истинное удовольств1е— попировать на сво
ихъ похоронахъ...

Это жалкое племя некрасиво и по на
ружности: невысокаго роста, съ плоскимъ ли- 
ц'омъ, лриплюснутымъ носомъ, узкими гла
зами, выдающимися скулами и жесткими 
прямыми волосами; одйтые въ оленьи шкуры 
шерстью наружу, самойды крайне неопрятны, 
такъ какъ никогда не моются. Въ характер*» 
ихъ замйчается скрытность, нелюдимость, 
подозрительность; но какъ вей диюе народы, 
они очень честны и готовы помочь въ бйдй. 
До послйдняго времени—времени усилснпаго 
развиыя пьянства среди самойдовъ—о во- 
ровствй и лжи среди самойдовъ и помину

*) Изъ путешеств!я М. А. Кастрена по Сйверу Россш.
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не было. Они ведутъ кочевой обраэъ жизни, 
и все усюия сделать ихъ оседлыми пока не 
увенчались успехами. Почти единственное 
постоянное самоедское поселете—Кожвен- 
ское—насчитываетъ едва 30 дворовъ; осталь
ные 7,000 самоедовъ бродятъ по тундре съ 
своими оленьими стадами.

Оффищально почти все самоеды счита
ются въ последнее время хрисианами. Но 
совершенно верно вамечаетъ С. В. Макси- 
мовъ, что самоеды „носятъ крестъ, чтобы 
показывать начальству, а за пазухой, на 
всякШ случай, держатъ деревянный чурочки 
боговъ". Высшее ихъ божество—Нумъ—жи- 
ветъ въ надзвездныхъ высотахъ и посы- 
лаетъ на землю дожди, снегъ и бурю. Земля 
и весь родъ человечестй настолько нечи
сты передъ Нумомъ, что Нумъ никогда не 
смотритъ на нихъ. За Нумомъ по силе сле- 
дуетъ дьяволъ Аа, который, какъ и подо- 
баетъ каждому дьяволу, золъ и насылаетъ 
на человека всяшя беды. Затемъ весь м1ръ 
налолненъ „тадебц1ями“—хитрыми и злыми 
духами, подвластными Нуму, которымъ Нумъ 
и передалъ все управлеше м1ромъ и людьми; 
они постоянно вредятъ людямъ, и вступать 
съ ними въ общеше могутъ только жрецы— 
„тадибеи44 или „тадебеи44, (известные у насъ 
подъ невернымъ • назвашемъ „шамановъ44. 
Итакъ, Нумъ отвернулся отъ земли, дьяволъ- 
золъ, тадебцш вредятъ людямъ (и счастье 
еще, что они, по верование самоедовъ, очень 
лгобятъ спать!)— бедный самоЬдъ, не жди 
себе помощи свыше! Только жертвы, постоян
ный жертвы, который съ такимъ непости- 
жимымъ искусствомъ и быстротою истребля
ются тадибеями, могутъ, если не превратить 
гневъ на милость, то на некоторое время 
устранить опасность. Ни храмовъ, ни куми- 
рень самоеды не имеютъ, но у нихъ есть 
священный места. Еъ нимъ принадлежать— 
Кузьмина роща въ Мезенскомъ уезде, островъ 
Вайгачъ, где имеется камень, лохожШ фи
гурою на человека и др... Вообще всякая 
вещь изъ дерева и камня, схожая съ чело- 
векомъ, священна въ глазахъ самоеда. Она 
называется „хаги“ или „хеги44 и находится 
въ каждомъ самоедскомъ чуме, заменяя со
бою икону и представляя изъ себя духа-по- 
кровителя (но очень слабаго) данной семьи. 
Только съ хагами самоедъ можетъ разгова
ривать непосредственно самъ, просить ихъ 
объ удачной охоте, объ охраненш оленьяго 
стада отъ волковъ и лр. Желая ублаготво
рить своего божка, самоедъ мажетъ ему губы 
кровью, жиромъ и т. л. Но беда, если хагъ 
не поможетъ: разсерженный самоедъ безъ 
всякаго следств!я и при всемъ честномъ на
роде неистово сечетъ своего божка...

Все праздники самоедовъ—по случаю-ли 
веселыхъ (свадьбы, напр.) или печальныхъ 
событШ (похоронъ)—носятъ характеръ дикШ

и завершаются пьянствомъ и дракою. Вотъ, 
какъ Кастренъ опнсываетъ свадебный пнръ, 
на которомъ онъ лично присутствовалъ. 
„Пиръ свадебный—это былъ чисто кровавый 
пнръ. Передъ чумами толпилась гурьба раз- 
ряженыхъ самоедовъ и ннекъ; среди нихъ 
стоялъ красивый олень. Ребятпшкн, засунувъ 
руки въ малицы, прыгали около него и ра
достно визжали, чуя сладкое оленье мясо. 
Одинъ изъ распорядителей пира, напрягшись 
всемъ теломъ, держалъ оленя за рога, дру
гой стоялъ на готове съ ножемъ, а самъ 
хозяинъ, уставясь противъ оленя съ обу- 
хомъ, улучалъ удобную минуту свалить его 
однимъ ударомъ. Олень свалился, а длин
ный ножъ попалъ ему прямо въ сердце, и 
въ одно мгновеше вытащенный дыхательный 
каналъ ввволновалъ всю толпу. Толпа за
орала и чуть не передралась изъ-за этого 
лакомаго куска; но кусокъ по всемъ пра- 
вамъ принадлежалъ родственникамъ жениха 
и, разорванный на части, онъ въ ту же 
минуту исчезъ. Съ оленя живо сняли шкуру, 
разрезали жпвотъ и, выбросивъ все несъе
добное, перевернули навзничь. Онъ сталъ 
походить на длинную посудину, наполнен
ную кровыо, въ которой плавали печенки, 
легюя н сердце. Гости и хозяева, все съ 
длинными ножами, хватали съ жадностью 
куски теплаго, дымящагося мяса и, обмаки
вая ихъ въ кровь, съ особымъ зверствомъ и 
наслаждешенъ ловко срезывали ножемъ не- 
болыте куски у самаго рта. Свежая кровь 
такъ и струилась по поднятымъ реденькимъ 
бороденкамъ и выгнутымъ шеямъ, а подсле
поватые узеньше глаза блестели, какъ ис
корки, и чашка водки довершала все бла
женство. Лсгюя и печенка служили дессер- 
томъ; но когда кончился пиръ у убитаго 
оленя, все отправились въ чумъ, где кипелъ 
уже котелъ и полусырое мясо, разрезанное 
на части, подносилось на деревянпомъ блю
де почетнымъ гостямъ. Женнхъ и невеста 
были тутъ же. Женихъ, какъ и все его со
братья, пплъ страшно водку, заводилъ по
стоянный драки и ни съ того, ни съ сего 
таскадъ своего соседа за волосы, а тотъ—ого. 
Пнръ завершился общею потасовкой, где не 
обращалось внимашя ни на полъ, ни на воз- 
ростъ: пьяные цеплялись другъ другу въ во
лосы, таскали одинъ другого по чуму, шли 
на кулаки, дрались костями—п все это, до
вершавшее пиръ и Bocenie, происходило беэъ 
всякаго повода. На другой день разыгрался 
второй актъ этой драмы, и все спежное поле 
передъ чумами было усеяно павшими героями 
и героинями предшествовавшаго пира. Мно- 
rie лежали безъ чувствъ, съ открытыми го
ловами, уткнувшись въ снегъ, и ветеръ на- 
метывалъ надъ ними сугробы44. Вообще вкус
ная еда и вино—самыя высппя наслаждешя 
для самоеда. Редко оне выпадаютъ на долю

29ФР. ГЕЛЬВАЛЬДЪ T. Ш,



450

этого нищаго кочевника, но зато при пер
вому случай самойды стараются вознагра
дить себя сторицею 8а долий постъ. Ди- 
кШ человйкъ обращается въ дикаго крово- 
жаднаго звйря и есть, и пьетъ до тйхъ 
поръ, пока не повалится съ ногъ. Затймъ 
наступаетъ голодовка — иногда на цйлыя 
недели.

Экономическое положеше саиойдовъ не
завидно. Все ихъ богатство составляетъ 
олень: оленина —  лучшее блюдо самоедовъ, 
изъ оленьихъ шкурь онъ шьетъ себе одежду 
и строить чумы, оленьи шкуры служить ему и 
матрацами, и одеялами, и кроватями,ит. п.,— 
вообще жизнь самойда безъ оленя немыслима. 
Оленеводство имъ на-руку и потому, что не 
требуетъ никакихъ хлопотъ и позволяетъ 
предаваться столь любимой самойдомъ празд
ности. Олень всегда на подножномъ корму. 
Истребивъ весь мохъ въ данной местности, 
олень самъ идетъ въ другую и самъ оты- 
скиваетъ себе путь. За оленемъ поневоле 
тащатся и хозяева, такъ что, въ действи
тельности, олень ночуетъ по тундре, увлекая 
за собою и самоедовъ. Рыболовство и зверо
ловство у самоедовъ слабо развито и за эти 
промыслы они берутся только по нужде, по 
бедности; если же у самоеда оленей много, 
то онъ никогда ничймъ другимъ не про- 
мышляетъ. Но чтобы жить только оленемъ, 
самоедскому семейству нужно иметь не ме
нее 5 0 ^ 6 0  оленей, потому что только при 
такомъ количестве годовой приплодъ (25— 
30 телятъ) будетъ покрывать ежегодный 
расходъ оленей. Мы беремъ здесь даже 
исключительно благопр1ятныя услов1я, не 
принимая въ разсчетъ гибели оленей отъ 
болезней и волковъ, и беря среднюю семью 
самойда въ 4—5 душъ. Въ действительности, 
для безбедной жизни самоёду нужно иметь 
80— 100 оленей. Но такихъ богачей среди 
самойдовь очень мало. Правда, статистика 
не даетъ здйсь полныхъ сведёшй, но и дан- 
ныя относительно 686 семей ствъ очень лю
бопытны. Оказывается, что изъ 686—одна 
семья владйетъ стадомъ до 6,000 головъ *), 
8  имеютъ отъ 1,000—2,000 головъ, 19— отъ 
500 до 1,000, 94— отъ 100 до 500;— все 
эти 122 семьи (18%) могутъ быть назва
ны зажиточными, затймъ 125 семействъ 
(18% ) насчитываютъ у себя отъ 50 до 100 
оленей и, такимъ образомъ, еле-еле сводятъ 
концы съ концами. Остальные 439 семействъ 
(64%), владйюпця въ общей сложности 11,300 
оленями или по 26 оленей въ среднемъ на 
семью, уже бедняки, которые, чтобы не по
мереть съ голоду, должны идти въ батраки 
къ своимъ богачамъ, или наниматься пасту
хами къ зырянамъ-оленеводамъ, или у тйхъ 
же зырянъ и русскихъ купцовъ состоять по-

крученниками по ловле рыбы и морского 
зверя. Говорить, прежде, когда самойдъ вла- 
дйлъ более обширными землями, когда жилъ 
уединенно, не соприкасаясь съ русскими и 
зырянами, онъ былъ богаче. Но нечест
ная торговля и плутни зырянъ и русскихъ 
постепенно низвели самойдовъ до наетоя- 
щаго нищенства. Подтверждсше этого не- 
лестнаго слуха мы находимъ еще въ XVI 
веке- Еще 1оаннъ IV грамотою отъ 1 5 аиреля 
1545 г. вапрещалъ русскимъ и зырянамъ 
отнимать у самоедовъ занятые ими про
мысловые пункты и приказывалъ предоста
вить Канинскимъ и Тиманскимъ самойдамъ 
рыбныя ловли и звериный урочища „по 
старине". Стало быть, еще тогда самоедовъ 
обижали... Изъ позднейшпхъ оффищальныхъ 
даниыхъ укажемъ на Высочайше утвержден
ный 18 апреля 1835 г. уставъ объ управ- 
ленш самойдами. По этому уставу, для прс- 
дохранешя самоедовъ отъ оффищально приз
нанной эксплоатацш, запрещено заключать 
услов1в найма съ самоедами на срокъ болйо 
одного года; разсчеты должны производиться 
ежегодно, при чемъ, если окажется, что ра- 
ботникъ остался долженъ хозяину болйе 
5 p.j то долгъ его считается возникшимъ 
„безъ дозволешя начальства" и не подле- 
житъ никакому иску. Въ последнее время 
(съ 1895 г.) сдйланъ починъ скуики у саио- 
едовъ добытаго ими чиновниками по уста
новленной цене, безъ посредства русскихъ и 
зырянскихъ псрекушциковъ. Опытъ вполне 
удался и самоеды получили въ 10 разъ 
больше прибыли. Тйнъ не менее самоЬды 
бйднйютъ и вымираютъ ежегодно. Отодви
нутые въ глухую тундру, удаленные отъ 
всйхъ многоводныхъ рйкъ— путей сообщен in 
въ край, они предоставлены своимъ соб- 
ственнымъ— слабымъ и неразумныиъ—си- 
ламъ и мрутъ отъ голода, отъ оспы, отъ 
пагубяаго пристрамчя къ пьянству, отъ соб
ственной полной беэпечности.

Самойды доселе удержали у себя родо
вой бытъ. Каждый родъ кочуетъ отдельно, 
и вся тундра поделена на отдельный родо- 
выя пастбища. Отдельный семьи живутъ въ 
чумахъ— конусообрасныхъ шатрахъ изъ олень- 
ихъ шкуръ, надйтыхъ на колья. Посреди 
чума находится железный листъ, служащШ 
очагомъ; позади него, противъ входа —„си- 
некуй“— священное место, черезъ которое не 
можетъ переступать инька и где собраны 
вей драгоценности: деревянные божки, наи
более вкусные куски мяса и т. п. На обя
занности самойда лежатъ пастьба оленей, въ 
чемъ ему весьма много помогаюгь собаки, 
охота и рыбные промыслы, если въ нихъ 
нуждается самоедское семейство. ВсЬ осталь
ным сложным хозяйск1Я заботы—пригото-

:) Этотъ самойдсшй Крезъ кочуетъ за р. Печорою.
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вить пищу, принести дровъ и воды, устроить 
и снять чумъ при кочевкахъ, обделывать 
кожу, обшивать всю семью и т. п.— лежать 
на инькй. И несмотря на это, женщина не 
пользуется у санейдовъ никакимъ уваже- 
тем ъ . Она—  существо низменное, нечистое* 
не можетъ присутствовать при жертвопрвно- 
шеш’яхъ, есть жертвеннаго мяса; при пир- 
шествахъ ей достаются только объедки. Само- 
едъ бьетъ и тиранить свою иньку безъ всякаго 
повода, хотя въ общемъ женщина-самоедка 
много симпатичней своего дикаго повелителя.

Невесело въ темномъ смрадномъ чуме. 
Прикорнувъ у очага, инька все время за 
работой: то чинить малицу, то сучить изъ

оленьихъ жиль нитки, то варить пищу. Го
лые, грязные ребятишки толкутся по-полу 
вместе сь маленькими северными шавками. 
Хозяинъ лежитъ тутъ же, лениво жуя кури
тельный табакъ. Иногда со скуки хозяинъ 
встаетъ, молча даетъ потасовку ребятиш- 
камь, причемъ попадаетъ и иньке, и снова 
ложится, ни о чемъ не думая, ни о чемъ не 
безпокоясь. И такь, вся жизнь, безъ мысли, 
въ чаду, въ грязи, лодъхмурымъ севернымъ- 
небомъ... Мы отказываемся понять прелести 
такой жизни, но самоедъ съ ней свыкся и 
такь ее полюбилъ, что лучшей не желаетъ, 
и все усил1я устроить этихъ дикарей не
культурнее пока не увенчались успехомъ.

На югъ и юго-востокъ отъ самойдовъ, въ Печорскомъ крае, Устьсысоль- 
скомъ и Яренскомъ у$здахъ Вологодской губ., живетъ многочисленное племя зы- 
рянъ (до 3 5 ,0 0 0  чел.), составляющихъ такъ называемую пермскую или пармскую 
вйтвь финновъ. Съ незапамятныхъ временъ народы финскаго племени двинулись 
съ отроговъ Алтая въ Европу и разселились по всей северной и средней Росши* 
Пришедппе значительно позже славяне вступили въ ожесточенную борьбу съ 
финнами, отодвинули ихъ далеко на сйверъ истребили некоторый племена въ 
конецъ (Чудь, Мурома, Меря и др.) и, наконедъ, въ движеши къ Белому морю,, 
отделили западныхъ финновъ отъ восточныхъ. До лйтописнымъ сказашямъ, въ
т4хъ мйетахъ, который теперь занимаютъ зыряне, въ древшя времена жили на
роды— Пермь, Югра, Печора и Самоядь, при чемъ лйтописцы различаютъ Пермь 
Вычегодскую отъ Перми Великой— прикамской. Замечательно, что назваше «Зы- 
рянъ» встречается слишкомъ поздно, не ранее конца XVI в., и то въ первое 
время весьма часто писали «сыряне» а не «зыряне». Окончательно установи
лось назваше «зыряне» только во-второй половине ХУД в. Но несомненно, что 
это племя жило на Вычегде съ отдаленныхъ поръ и, следовательно, раньше было- 
известно русскимъ подъ другимъ назвашемъ. Большинство изеледователей (Шег- 
ренъ, Савваитовъ, Шестаковъ, арх. МакарШ и др.) пришли къ заключенш, что 
древнШ летописный народъ «Пермь» и Зыряне— одно и то же племя и что даже 
назвашя Пермь и сырьяне (зыряне)— однозначущи *).

О древней жизни Перми - Вычегодской 
почти ничего неизвестно. Поселившись въ 
дремучихъ л^сахь, зыряне вели ди тй  образъ 
жизни, занимаясь охотою и рыбною ловлею. 
По лФсамь ставили они себе идоловъ, кото- 
рымъ приносили жертвы. Шаманы были

у нихъ даже въ I T  веке. О нравственной 
жизни зырянъ ходили недобрыя вести. „Весь 
ейверъ,— пишетъ лйтописецъ,— одинъ обычай 
им^ша, живяша въ лесе, якоже всяшй зверь, 
ядуще вся нечисто, браци не бываша въ нихъ,. 
но схожахусь на игрища — и ту умыкаху

*) По мненш укаванныхъ изеледователей „нермь44 происходитъ отъ финскаго слова. 
р й й п п а44— окраина, а „сырьяне“ отъ финскаго „syriS,44—край, и такимъ образомъ оба. 
назвашя указываютъ на народъ, живущШ на окраине финской земли. Г. Лыткинъ при- 
даетъ слову „парма44— пермь эначеше плоскогорья, покрытаго лесомъ („зырянскШ край44, 
1889, стр; 18—20). Сами себя зыряне называютъ „коми44, при чемъ говорятъ „коми-вой- 
тырь44, когда речь идетъ о целомъ народе, и коми-мортъ44, если говорится объ отдельномъ. 
человеке.



45В

себе жены“ . Рано познакомились зыряне съ 
русскими: они жили какъ разъ на пути нов- 
городскихъушкуйниковъ, ходившихъ на Вятку 
и Пермь. У новгородцевъ зыряне выманивали 
«вон меха и рыбу на хлЪбъ и друпе про
дукты; отъ нихъ они издревле научились 
русскому языку, такъ что въ Москве серди
лись, когда въ XIY в. св. Стефанъ Перншй 
изобрйлъ зырянскую азбуку и сталь пере
водить книги съ русскаго языка на зырян- 
«кШ: „почто сотворени суть книги пермшя, 
или что ради составлена бысть азбука порм- 
-СК1Я грамоты?.. Достояше паче русская, го
това сущи грамота, юже предати пмъ и нау- 
читн я“ *). Сближея1е съ русскими шло по
степенно и прочно. Уже въ XIV—XV вв. все 
зыряне приняли православ1е. Зыряне пере
няли pyccKie обычаи и порядки, по русскому 
образцу строятъ себе избы, переняли руссшя 
песни, говорить (кроме зырянокъ) бойкимъ 
русскимъ языкомъ, встречаются, какъ тор
говцы, меновщики и покупатели, на всехъ 
ярмаркахъ севера, заключаютъ браки съ рус
скими—и только одинъ финскШ складъ лица 
свидетельствуетъ объ ихъ происхождешн. 
Дело „обрусешя44 пустило въ этомъ племени 
глубоше корни, можно сказать — оно совер
шилось.

Энергичное и бойкое племя это живетъ 
значительно зажиточнее многихъ своихъ фпн- 
скихъ сородичей, а также и русскихъ. Впро- 
чемъ, въ экономическомъ отношенш резко 
отличаются зыряне-оленеводы (архангельсше) 
и.эыряне-звероловы (вологодсше). Въ Архан
гельской губ. зыряне живутъ въ 4 волостяхъ: 
Красноборской, Кедвавомской, Усть-Кожвен- 
ской и, главнымъ образомъ, Мохчснской, 
расположенной по р. Ижме, отчего и зыряне 
этой волости известны подъ именемъ „ижек- 
цевъ“. „Ижемцы'*4... при одномъ этомъ слове 
у архангельскихъ жителей является пред- 
ставлеше о человеке бойкомъ, изворотливомъ, 
съ которымъ нужно держать ухо востро, бо- 
гатомъ, пронырливомъ, пзвестномъ своею 
оборотливостью и сутяжничествомъ. Пойдите 
на быструю, каменистую р. Ижму — и вы 
'будете поражены богатствомъ и многолюд- 
«твомъ тамошнихъ селъ—Ижмы, Мохчп, Си- 
зябскаго и др. Двухъэтажные дома, золотые 
купола церквей, ярше обои въ комнатахъ, 
болышв кованые сундуки, самовары, лавки, 
въ которыхъ найдете даже хересъ—Пермскаго 
или казанскаго приготовлешя — все свиде- 

.тельствуетъ объ избыткахъ п довольстве 
агЬстныхъ жителей. И немудрено: на Мох- 
ченскую волость, съ ея 12-тысячнымъ зы- 
рянскимъ населешемъ, приходится 80% всехъ 
оленей Печорскаго уезда. Откуда такое бо
гатство? Ходить недобрый слухъ, что ижемцы 
разжились неправеднымъ путемъ. Поселив

шись рядомъ съ самоедами, ижемцы тотчасъ 
заметили, какой это простой, падшй до водки 
народъ. И вотъ, по доброму соседству, стали 
ижемцы навещать самоедскую тундру, за
глядывать въ чумы, угощать самоедовъ вод
кой и выгодно обменивать свои малоценные 
товары на стада самоедскпхъ оленей. Пилн 
самоеды, дурели отъ водки— и отдавали за 
ничто свои стада, раззорялись въ прахъ и 
шли къ своимъ благодетеляиъ искать помощи 
отъ голодной смерти. И ночего грешить—зы
ряне помощь давали: все пастухи у пжем- 
цевь изъ ихъ добрыхъ соседей — самоедовъ. 
Но если самоеды держали у себя стада оле- 
пей только для собственнаго прокормлешя, 
оборотливые ижемцы посмотрели на олене
водство, какъ на удобнейший для севера п 
выгодный промыселъ. Олень, кроме присмотра, 
не требуетъ для себя ничего. Онъ круглый 
годъ на подножномъ корму.

Соседняя тундра — неистощимый запасъ 
продовольств1я для него. А между темъ на 
самый худой конецъ убитый олень прино- 
ситъ 6 руб. прибыли. Такпмъ образомъ, 
оленье стадо, напр., въ 500 головъ можетъ 
приносить своему хозяину, безъ всякихъ хло- 
потъ последняго, до 500 р. въ годъ, ни
сколько не убывая въ своемъ числе. Въ са- 
момъ деле, естественный нриплодъ въ оленьемъ 
стаде ежегодно составляотъ около i/5 части 
этого стада. Стало-быть, ежегодно, бозъ 
ущерба для стада, можно убивать 1/5 его 
часть, т. е. 100 оленей для нашего приме
ра—стада въ 500 головъ. 100 убитыхъ оле
ней стоять но менее 600 р. Отчисляя от
сюда 100 р. пастуху п за убой, хозяину 
остается 500 р. чистой прибыли. Олени сре
ди ижемцевъ распределены значительно рав
номернее, чемъ среди самоедовъ. Правда, 
точныхъ цифръ на этотъ предметъ не имеется. 
Но собранныя данныя относительно 739 зы- 
рянъ-оленеводовъ даютъ следующую табли
цу, которую мы приводпмъ, для лучшаго сли- 
чешя, въ такомъ-жо виде, какъ приводи 
для самоедовъ: 1 зырянинъ владеетъ 4000 
оленями, 36 тгЬютъ отъ 1000 до 2000 оле- 
нэй, 82—отъ 500 до 1000, 215 — отъ 100 
до 500, 129 — отъ 50 до 100 и 246 се- 
мействъ имеютъ менее 50 оленей на каж
дую семью. Считая, применительно къ са- 
моЬдамъ, владетелей стадъ свыше 100 го
ловъ зажиточными (такъ какъ зыряно зани
маются и другими промыслами кроме олене
водства), мы получимъ таковыхъ 364 семей
ства— 49%, вместо 18% у самоедовъ; въ то
же время бЬдияковъ, ин'Ьющихъ менее 50 
оленей, у ижемцевъ насчитывается 246 се- 
мействъ или 33%, противъ 64°/о бедняковъ 
самоедовъ. Такимъ образомъ, ижемцы более 
чемъ вдвое богаче своихъближайшихъ соседей-

Е) И. Соколовъ—„Св. Стефанъ Пермшй, просветитель зырянъ44, Спб., 1896 г., стр. 41-
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самойдовъ, несмотря на то, что живутъ подъ 
однимъ небомъ, на одной и той-же тундре.

Когда-то и зыряне-звероловы могли по
тягаться своими богатствами съ ижемцами. 
Промыселъ бйличШ и пушного зверя, при 
энергш зырянъ, устраняющей всякое посред
ство въ сбытЬ товара, лриносилъ имъ боль- 
mie барыши. Но доропя породы зверя пере
велись, а белка бываетъ не каждый годъ и 
все болЬе и болЬе уходить за Уралъ въ Си
бирскую тайгу. А тутъ на бЬду развилось 
лесное дЬло: понастроили на берегахъ рЬкъ 
лесопильные заводы, стали истреблять лЬса 
по рЬкамъ—единственнымъ путямъ сообще- 
шя въ край. Пришлось зверолову забираться 
въ глушь лЬсовъ, въ самую тайболу, далеко 
отъ рынковъ, отъ пути-дороги. И обЬднЬлъ 
звЬроловъ. И чЬмъ дальше идти въ глубь 
лЬсовъ, на берега пустынной Печоры, тЬмъ 
бЬднЬе становится Пермь-Вычегодская. Жал- 
К]'я, курныя избенки погнили и покриви

лись; маленьшя окна съ осколками стеколъ; 
глинобитная печь; черныя отъ копоти и 
грязи лавки со столомъ, самой грубой рабо
ты; обдаетъ холодомъ, сыростью, гнилью... 
А какъ жалко выглядятъ бедные обитатели 
этихъ жилищъ, какъ болезненно-хилы нхъ 
старики, какъ бледны и вялы ихъ дЬтки! 
Да и немудрено— особенно, если посмотреть, 
что они Ьдятъ. ХлЬбъ ржаной или ячменный 
печется больше изъ мякины, чЬмъ изъ на
стоящей муки, но они довольны когда есть и 
этотъ хлЬбъ; а то часто случается, что его 
нЬтъ, надо готовить себе такъ-называемый 
„голодный хлйбецъ44. Высушатъ листья ря
бины или кору какую-нибудь, смелютъ, слЬ- 
шаютъ съ мякиной и молокомъ, кос-какь 
слЬпятъ лепешку,—вотъ вамъ и „голодный 
хлЬбецъ!“ (А. Ефименко, „Зыряне41). Но въ 
дикомъ Печорскомъ край, какъ мы видели, и 
русское населеше жнветъ далеко но лучше 
зырянъ.

Лопари, небольшое финское племя, родственное самойдамъ, въ древности 
жили рядомъ ,съ последними, но еще въ X —  ХП вйкахъ новгородскими вы
ходцами были оттеснены на дальнш еЬверо-западъ. Въ настоящее время они 
живутъ на с'Ьверй Норвегш, Швещи и Фянляндаи, а также на Кольскомъ по- 
луостров-й. Въ пред'Ьлахъ Россш ихъ насчитываютъ до 2 ,0 0 0  дугаъ.

Окруженные съ давнихъ поръ болЬе куль
турными- народами (шведами, норвежцами и 
русскими), съ которыми имъ постоянно при
ходилось иметь сношешя, лопари въ значи
тельной степени утратили первобытную ди
кость кочевника. Мало того,—это маленькое 
мирное племя имйетъ много симпатичныхъ 
чертъ въ своемъ характере. Такъ, семейная 
жизнь лопаря прямо-таки идеальна. Вей до- 
мапшя работы распределяются равномерно 
между супругами. Отношешя лопаря къ своей 
жене—рыцарски нежны. Онъ не только ни
когда не позволить себе ударить свою жену, 
но даже сказать ей бранное слово считается 
великимъ безчест!емъ. Когда лопаря чймъ- 
нибудь угощаютъ, онъ прежде всего предла- 
гаетъ своей жене, а потомъ уже есть самъ; 
если случится любимая лопарю водка,—пер
вая чарка выпивается женой, которой и 
вообще лопарь наливаетъ столько разъ, столь
ко и себе. О супружеской неверности среди 
лопарей не слышно; девушки-лопарки край
не стыдливы и целомудренны. Сифилисъ— 
общй знакомый среди русскихъ поморовъ— 
у лопарей неизвестенъ. У лопарей также 
очень развита взаимопомощь. Редко можно 
встретить только одну семью; но гораздо ча
ще здйсь-же, въ одной туне, живутъ и бед
ные родственники со своими семьями. У ло

парей нетъ нищихъ. Кто разгорится,— пре
спокойно отправляется къ своему родствен
нику, и это не считается унизптельнымъ. На 
неимущаго не смотрятъ какъ на парно, не 
помыкаютъ имъ, но онъ считается вполне 
равноправнымъ членомъ семьи. Вообще въ 
характере этого народа много деликатности. 
„Такъ, напр.,— пишетъ В. Н. Немпровнчъ- 
Данченко,— одинъ лопарь разсказывалъ мнЬ, 
что pyccKie зимою, какъ саранча, налетаютъ 
на ихъ погосты44. „Одинъ изъ кандалактанъ, 
жаловался лопарь, на моихъ глазахъ унссъ 
у меня три оленьихъ шкуры".

—  Что-жъ ты не остановилъ его?
—  Стыдно было. Скажешь ему—все рав

но, что воромъ назовешь. Нехорошо это, ведь, 
обидно44... („Въ пустыняхъ44).

Честность лопарей въ прежнее время бы
ла вполне безупречна *). Уходя съ Мурмаи- 
скихъ промысловъ, руссше промышленники 
оставляютъ вей свои снасти на попечешн 
лопарей и всегда уверены, что лопарь ско
рее жизнь свою .положить, чемъ дозволить 
что-либо стянуть норвежскимъ ииратамъ. Ло
парь— великШ идеалистъ северной природы 
и своей привольной кочевой жизни. Когда 
одного богача-лопаря прельщали городскую 
жизнью и говорили, что съ своимт» каннта- 
ломъ онъ можетъ устроиться гораздо ком-

*) Въ последнее время и у нихъ появились случаи кражи оленей.
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фортабельнее и съ большими удобствами,— 
получили неожиданный, приблизительно сле- 
дуюпцй ответь: „Что можетъ быть лучше 
свободы, шири въ тундре и шума въ л^сахъ, 
жизни въ незаменимой веже или туне? Что 
можетъ быть npiHTHfce и здоровее ежеднев
ной пищи изъ свежей вкусной рыбы? Что 
можетъ быть веселее той морозной погоды, 
когда по гладкой снеговой равнине вихремъ 
несешься въ своей вережке, запряженной 
четверкою сильныхъ оленей, къ своей тупе, 
къ родной семье? Нетъ, мы аё сравнимъ на
шу привольную жизнь съ приневольною 
жизнью въ вашихъ городахъ! Намъ вежа и 
тупа—лучше всякой вашей каменной тем
ницы-дома!44 Все дела у лопарей решаются 
сообща, на суймахъ (сеймахъ), где все чле
ны равноправны. Если къ этому прибавите 
милое простодупйе, общее у всехъ дикарей, 
обычное радунпе и гостепршмство, безхитро- 
стность характера, если вспомните, что эти 
дикари еще съ XVI в. христнс, — частно 
протестанты, частт  православные,—что это 
племя мирнейшее изъ всехъ, такъ что даже 
при встречахъ лопарь обменивается еван
гельской фразой: „миръ тебе44,—то, не прав- 
да-ли, получите весьма хорошее впечатлеше 
отъ этого симпатичнаго севернаго дикаря?

Но наружному виду лопарь, впрочемъ, 
далеко не такъ красивъ, какъ по своему ду
ховному складу. Низкаго роста блондинъ съ 
жидкой бородой клиномъ, съ клинообразной 
шайкой на голове, увенчанной кисточкой, 
съ узкими глазами и смеющейся физшно- 
Miefi,—лопарь очень похожъ на| гнома, какъ 
его изобржаютъ на картинкахъ. Лопарки, 
правда, красивее; между ними попадаются 
даже красавицы. Все лопари понимаютъ по- 
русски и отчасти говорятъ на этомъ языке. 
Главнымъ ихъ промысломъ служитъ олене
водство, но они, какъ и самоеды, мало за
ботятся о своихъ стадахъ и потому не раз
вили этого промысла до техъ размеровъ, до 
какихъ позволяютъ местный услов1я. У всехъ 
русскихъ лопарей въ настоящее время оффи- 
щально насчитывается до 25,000 оленей. 
ВслЬдшйе олоневодства лапари по-неволе 
кочевники. Зимою со своими стадами они 
удаляются въ глубь Кольскаго полуострова, 
где по-ближе къ лесу, на берегу безвестныхъ 
озеръ, построены ихъ „тупы44— бревенчатые 
срубы (2X 2 i/2 сале.), съ односкатной кры
шей, съ маленькими отверстии для света

и выхода дыма. Летомъ, спасаясь отъ кома- 
ровъ и оводовъ, олень бежптъ пли къ оке
ану, или скрывается на вершннахъ Хлбнн- 
скихъ горъ. Соответственно съ этимъ лопа
ри переселяются или на берегъ Ледовитаго 
моря, или ставятъ свои „вежи44 — летшя 
жилья, похожая иа самоедсюе чумы, только 
покрытым вместо оленьей шкуры берестой и 
корой,—ставятъ эти вежи на берегахъ бы- 
стрыхъ горныхъ речекъ пли ручьевъ. Ле
томъ главнымъ занщйемъ лопарей служитъ 
рыболовство. Оленямъ предоставляется пол
ная свобода пастись, где угодно, и плодить
ся безъ всякаго присмотра; только, отпуская 
своихъ оленей на волю, каждый ховяинъ 
отмечаетъ ихъ особымъ знакомъ. За то 
сколькихъ трудовъ стоить лопарю собрать 
по осени свое стадо! Иногда приходится де
лать сотни верстъ и, конечно, всегда бы- 
ваетъ, что всехъ оленей не разыщешь. Мно- 
rie олени на свободе дичаютъ и уходятъ въ 
глубь лесовъ; друие прибиваются' къ чужому 
стаду. Разумеется, при такомъ веденш дела 
оленеводство приносить лопарямъ мало вы
годы *). Чтобы поправить своп финансы, ло
пари нанимаются въ сторожевые мурман- 
скихъ становищъ, развозятъ промышленнн- 
ковъ на своихъ керешкахъ по становищамъ, 
доставляютъ по зимнему пути рыбу на Шунг- 
скую ярмарку (въ Олонецкой губ.). Но все 
эти побочные промыслы мало прпносятъ имъ 
пользы, такъ какъ все полученныя деньги 
быстро пореходятъ въ чужой карманъ. У ло
парей есть „друзья4*, которые зорко следятъ 
за лопарскими капиталами. Друзья эти— 
норвежцы-контрабандисты, настоящее „волки 
пустыни44. Пользуясь почти полнымъ отсут- 
ств1емъ всякаго присмотра въ крае, нор- 
вежцы свободно переезжаютъ границу и на- 
полияютъ весь Кольсюй полуостровъ север- 
нымъ „норвецкимъ ромомъ44. Оъ льстивыми 
речами входить норвежецъ въ каждую тупу— 
и недешево обходится лопарю каждый „ан- 
керокъ44 (боченокъ) рому. Беднея и спиваясь 
ежегодно, лопарское племя, по крайней ме
ре— на русской территорш, постепенно умень
шается въ числе, отчасти ассимилируясь съ 
русскими и финнами, но главнымъ обра- 
зомъ вымирая вследств1е тяжелыхъ условШ 
жизни. И недалеко, кажется, то время, когда 
объ этомъ симпатичномъ племени останутся 
одни только, и то далемя, смутныя воспо- 
минашя.

Многочисленное племя кореловъ живетъ не въ одномъ СЪверномъ край* 
Весь с'Ьверо-востокъ Финляндш населенъ ими; они составляютъ преобладающее

* Чтобы упрочить оленоводство па Кольскомъ полуострове, сюда недавно пересели 
ли несколько зырянскихъ семействъ. Зыряне живо обзавелись стадами и вдадеютъ уже 
5,000 оленями. Но не случится-ли съ лопарями того-лсе, что съ самоедами?
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населеше въ северной части Олонецкой губ., попадаются въ Новгородской, Твер
ской и н1>к. др. губершяхъ. Поэтому здесь мы ограничимся лишь очеркомъ эко
номическая положешя архангельские кореловъ.

Говорятъ, еще не такъ давно эти корелы 
жили привольно: имели свой хлебъ, отправ
ляли много дичи, были разносчиками товара 
во всей восточной Финляндш, занимались 
извозомъ и т. п. Каждая семья ежедневно 
лила кофе—любимый напитокъ кореляковъ, 
заимствованный ими у финляндцевъ. Тенерь 
не то: не только о ежедневномъ кофе, но 
даже о чистомъ хлебе на целый годъ не 
можетъ быть речи. И не пьянствуетъ этотъ 
народъ: трезвые соседи — финляндцы отрез
вили и кореляковъ; во всей Корелш нетъ 
почти ни одного кабака. Причина этого пе- 
чальнаго явлешя заключается въ новыхъ 
измЗшешяхъ условШ жизни корелъ,—и все 
это застало кореляка врасплохъ; онъ до сихъ 
поръ не можетъ примениться къ новому по- 
ложенш и бЬдствуетъ, бедствуетъ безъ конца. 
Въ старые годы, бывало, каждый корелякъ 
выберетъ лесную полянку, повалить молодой 
лиственный лесокъ, сложить его въ громад
ные костры и запалить „палы“ . На очи- 
щенномъ лугу, часто даже безъ пахоты, за- 
сеетъ рожь—и она приносить ему даже въ 
такомъ суровомъ климате самъ 40. Недолго
вечна такая производительность корельской 
нивы, но корелъ не унываетъ: черезъ 2—3 
года онъ палитъ палы уже въ другомъ месте. 
Что ему за дело, что уничтожается молодая 
поросль? Леса много, земли у него вволю,— 
пали не жалеютъ. Но съ издашемъ лесо- 
охранительнаго закона, запрещена подсечная 
система хлебопашества, — и корелъ остался 
безъ хлеба. Болотистая, сырая почва ничего 
не родить безъ сильнаго удобрешя, а удоб- 
решя у корела нетъ. Трудится-трудится онъ 
•теперь по новому на своеиъ отмежеванномъ 
поле —  и иногда едва собираетъ семена, а 
урожай самъ 3 считается богатымъ. И стало 
корелу хватать своего хлеба на 2 —3 месяца, 
а дальше... дальше пореходи на кору, сме
шанную съ мякиной и картофелемъ. — Зна- 
чительнымъ источникомъ доходовъ для ко

реляка являлась охота на птицъ, такъ что 
онъ былъ въ свое время почти единствен- 
нымъ поставщикомъ для Петербурга рябчи- 
ковъ, тетеревовъ, куропатокъ и прочей дичи. 
Но и на птицъ вышелъ законъ: указали 
время, когда ихъ ловить следуетъ, запретили 
всявде обманные силки, велели стрелять изъ 
ружей. А ружей-то у кореляковъ и нетъ 
почти,— такъ, кремневая винтовка какая-то, 
почему корелякъ изъ всехъ зверей только 
на белку ходилъ. И здесь промыселъ палъ, 
денегъ не стало.—Въ Финляндш коробейни
ками ходили— прибыльно было. Еще въ не- 
давшя времена северсьвостокъ Финляндш 
былъ глухимъ краемъ: ни путей, ни дорогь, 
ни лавокъ, ни ярмарокъ; и коробейникъ- 
корелъ былъ желанныиъ гостемъ. Но быстро 
идетъ Финлянд1я по пути прогресса, — куда 
кореламъ угнаться за ней! На нашихъ гла- 
захъ железныя дороги изрезали Финляндш 
изъ конца въ конецъ, пороги расчистили, 
прорыли каналы. И вместо дешевой ярослав
ской мануфактуры появился заграничный 
товаръ. Редко теперь можно встретить въ 
Финляндш село, не имеющее у себя лавки: 
а тутъ еще развились потребительныя обще
ства, и барыши коробейниковъ-кореляковъ 
значительно упали. А тутъ еще вышелъ та
моженный уставъ, котораго корелъ въ толкъ 
не возьметъ, почему всегда является контра
банд истомъ—и вместо прибыльной торговли 
у него нередко конфискуютъ весь товаръ. И 
обеднелъ корелъ. Войдите въ любую избу: 
нищета крайняя. Темно, сыро, грязно, хо
лодно. Железный котелокъ, деревянный та
релки, кринки для молока изъ бересты, столъ 
топорной работы, да две лавки, да несколько 
обрубковъ дерева вместо стульевъ, — вотъ п 
все хозяйственныя принадлежности, вся ме
бель. Питается онъ рыбой, картофелемъ, ре
пой да хлебомъ указаннаго достоинства. И 
до сихъ поръ не можетъ примениться къ 
новымъ усжшямъ жизни.

B e t a  кореловъ насчитывается въ Архангельской губернш больше 22 ,0 00 . 
Въ старину ихъ поселки заходили значительно дальше— до Онежской и даже 
Двинской губы. До сихъ поръ береговая полоса Бйлаго моря въ Кемскомъ у$здЬ 
зовется Корельскимъ берегомъ;— одинъ изъ рукавовъ Северной Двины въ просто
народье называется Корельскимъ, у этого-же рукава, на берегу моря, и понынЬ 
стоитъ Никольскш Корельсшй монастырь, основанный въ 1 4 1 0  г. Рано столк
нулись корелы съ русскими и чаетш смешались съ ними (въ Архангельской губ. 
довольно распространена фамил1я— Корельскш), чашю отодвинулись подальше на
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востокъ въ глубину л^совъ и болотъ. Корелы большею частш православные, но 
есть и протестанты; говорить на одномъ изъ нар$чШ финскаго языка и только 
немноие объясняются по-русски.

Мы перечислили теперь вс$хъ главныхъ представителей русскаго севера и 
невольно обращаемся мыслш назадъ, къ началу нашего очерка. Мелькаютъ листы, 
встаютъ описанныя картины. Такъ вотъ онъ— этотъ Северный край, дикш и за
бытый, бедный и богатый! Бедность, нищета, дикость населешя все больше и 
чаще мелькаютъ предъ глазами; редко встречаются веселыя картины. И невы
носимо жаль этотъ народъ, въ сущности— здоровый, крепкШ, русскш народъ,—  
этихъ лесныхъ полудикарей,— этихъ жалкихъ кочевниковъ тундры, заброшен- 
ныхъ въ забытую всеми пустыню. И въ то же время мы видимъ всюду, что 
пустыня эта своеобразно богата, очень богата, можетъ прокормить не 3 6 0 ,0 0 0 , 
а втрое больше народа. Океанъ и Белое море— золотое дно по количеству рыбы 
и морского зверя. Далекая Печора, острова Колгуевъ, Вайгачъ и Новая Земля 
изобилуютъ пушнымъ зверемъ. Мертвая тундра даетъ пропитате миллюну оленей 
и привлекаетъ весною и летомъ громадныя стаи съедобной перелетной птицы. 
Минеральныя богатства разсеяны щедрой рукой тамъ и здесь. Morynia и ма- 
леньшя реки кишатъ вкусной, жирной рыбою. А леса?... Могучей силой захва
тили они десятки миллюновъ десятинъ, стоять крепкой стеной отъФинляндш доскло- 
новъ Урала, гордо подымаютъ вершины свои къ холодному северному небу. Какое богат
ство заключено въ нихъ, при почти повсюду обнаруживающемся исчезновенш древ- 
нихъ дремучихъ лесовъ,— какое неизсякаемое богатство при правильной экспдоа- 
тацш и ращональномъ уходе и надзоре надъ нимъ!.. И между темъ кругомъ— 
■бедность, нищета, разгульное пьянство, вымирате... Только въ такихъ странахъ 
такъ сильно чувствуется могучая сила знашя, разума, культуры, всехъ усовер- 
шенствованш, до какихъ дошло цивилизованное человечество; только при такихъ 
условгяхъ живо ощущается, что не одна природа, не одне человечестя силы, не 
подкрепленныя наукой, создаютъ благоденств1е человека, а та культура «гнилого» 
Запада, надъ которой у насъ, къ несчастно, и доселе некоторые позволяютъ 
себе глумиться...

Шумитъ грозный Ледовитый океанъ, вздымая высошя волны. Съ дикимъ 
крикомъ носятся вокругъ стаи чаекъ. Съ глухимъ гуломъ разбиваются ледяныя 
горы, съ яростью и рокотомъ набегаютъ валы за валами на гранитныя скалы 
Мурмана... И чудится въ этомъ адскомъ шуме то обрывокъ песни разудалаго 
подгулявшаго промышленника, то стонъ безвестно погибающаго покрученника, то 
дикш вой голодной стаи волковъ... Подымается съ севера сильный ветеръ, ра
зыгрывается по тундре снежная пурга. Шелеститъ ветеръ листьями березъ и 
осинъ и всякихъ другихъ лиственныхъ породъ, —  и сквозь этотъ шелестъ какъ 
будто-бы слышится робкая жалоба самоеда, гнетущая бедность заброшеннаго 
лесного и болотнаго люда... Но вотъ выше и выше восходитъ ветеръ— и загу
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дели могуч1я вершины сосноваго бора. И чудится: будто качая своими главами, 
он4 возв4щаютъ иную судьбу; будто хотятъ возвестить всему краю близкш ко- 
нецъ вековечнымъ бедамъ. Шепчутъ он4: <потерли, подожди! Даромъ ничто не 
дается: судьба жертвъ искупительныхъ просить...»

Ф И Н Л Я Н Д 1 Я .

Финлящця (по-фински Suomi или Suom enm aa— «Земля озеръ») занимаешь 
северо-западную часть Европейской Россш. Съ Запада она ограничивается Вот- 
ническимъ заливомъ Балтшскаго моря, а съ юга и юго-востока— Финскимъ за- 
ливомъ и Ладожскимъ озеромъ. На северо-западе страна граничить съ Норвейею 
реками MyoHio и Тана, на востоке же она не имеетъ более или менее резкихъ 
и определенныхъ границъ, переходя въ область Кольскаго полуострова (на се
веро-востоке) и Олонецкой губернш (на востоке); въ северной своей части Фин- 
лящця почти подходить къ Ледовитому океану. Къ Финляндш принадлежать и 
Аландсше острова съ единственнымъ городомъ Мар1ехамномъ.

Благодаря своему геологическому прошлому *), Финлящця по рельефу и 
строенпо поверхности представляетъ весьма своеобразную страну. Отсутств!е на- 
носныхъ формацШ, обил1е озеръ, гранитныхъ обломковъ, скалъ и валуновъ раз- 
сыпанныхъ по ея поверхности, сообщаетъ ей особенный отпечатокъ, отличающш 
ее даже отъ родственнаго ей Скандинавскаго полуострова. Здесь все, начиная съ 
всюду разбросанныхъ скалъ и каменныхъ глыбъ, и кончая озерами, реками и 
общимъ рельефомъ поверхности,— носить на себе ясные следы бывшаго здесь 
некогда ледниковаго перюда.

Представляя собою одинъ изъ пунктовъ суши на территорш Европейской 
Россш, наиболее древшй по своему существованш, Финлянд1я, несмотря на обил!е 
горъ и холмовъ, должна быть въ общемъ названа скорее низменностью, чЬмъ 
возвышенностью. Горы ея нигде не достигаютъ более или менее значительной 
высоты. Собственно горную цепь можно указать только разве на северо-западъ 
страны. Здесь отъ высокихъ горныхъ кряжей на границе Норвеии и Фиелянд1и 
тянется хребетъ Мансельке **), который, постепенно понижаясь къ югу, идетъ. 
внутрь страны параллельно Ботническому заливу, отделяя отъ себя несколько 
отроговъ (Финляндшя горы и Олонецтя), тоже незначительныхъ по высоте, и 
являясь какъ бы спиннымъ хребтомъ страны. Большая же часть ея поверхности, 
представляетъ холмистую равнину съ покатостью къ Ботническому и Финскому, 
заливу и съ раковинообразнымъ углублен!емъ посредине.

*) См. ОбщШ очеркъ.
**) Высшая точка его — Паластунтури, 425 саж.



459

Ислйдовашя покавываютъ, что почва 
Финляндш постоянно поднимается; подняие 
это совершается весьма медленно, отъ 2 до 
6 футовъ въ столЬйе, и на севере заме- 
чается въ большей степени, чймъ въ южной 
части Финляндш; особенно ясно сказывается 
оно въ лостепенномъ отступанш береговой 
линш въ мйстностяхъ съ отлогими берегами.

Если процессъ этотъ будетъ продолжаться и 
далее съ такою же быстротою, то спустя ни
сколько тысячелЬтШ очерташя Финляндш 
изменятся не менее, ч-Ьмъ изменились они 
съ того времени, когда Белое море и Фнн- 
ск1Й заливъ представляли собою сплошную 
водную поверхность, далеко простиравпйяся 
и въ даль, и въ ширь *).

'«Обычнымъ пейзажемъ для озерной Финляндш, т. е. для большей ея части,—  
говорить одинъ русскш писатель **),— является слФдующш: стоя на гребне невы
сокая) холма, покрытато сосновымъ л4сомъ, сквозь который сйр'Ьютъ скалы и 
камни, видишь предъ собою скаты съ лиственнымъ (гл.. обр. березовымъ) л^сомь, 
за нимъ идегь луговая поляна съ с^ннымь сараемъ, далее— клочекъ посева, пе
ререзанный канавами для отвода воды; тутъ же одинъ дворъ или группа дво- 
ровъ; далее сверкаетъ озеро съ извилистыми берегами, узкими мысами и груп
пами островковъ; за нимъ видна узкая полоса другого озера, фонъ картины за
мыкается синеющимъ хребтомъ лесныхъ холмовъ или рядомъ холмовъ,— одинъ 
за другимъ. Проедешь несколько верстъ,— и снова почти повтореше той же кар
тины; порой болышя пространства заняты болотами, покрытыми грубой травой, 
мхомъ, да кривыми сосенками— безлйтками». И действительно: скалы и камни, 
озера и лесъ— вотъ главный черты, которыя характеризуют финскШ пейзажъ и 
которыя отличаютъ ее отъ всехъ другихъ странъ Европейской Россш.

Изъ общей площади Финляндш, исчисляемой въ 3 7 3 ,6 0 4  кв. километра ***), 
4 1 ,6 6 0  километровъ занимаютъ озера,— водные бассейны, оставпнеся отъ пе- 
рюда таяшя въ Финляндш льда. Обыкновенно они не отличаются обширными 
размерами и глубиною, но зато поражаютъ своею многочисленностью. Область 
озеръ занимаетъ большую часть страны, простираясь отъ береговъ Финскаго за
лива до 62° с. ш. по берегу Ботяическаго залива (до мыса Седибю), а оттуда 
по лиши соединяющей этотъ пунктъ съ пересйчетемъ 66° широты съ русской 
границей.

Финляндсюя 08вра не лредставляютъ со
бою изолированныхъ, замкнутыхъбассейновъ, 
а большею частно соединены другъ съ дру- 
гомъ и съ моремъ естественнымъ или искус- 
ственнымъ образомъ и образуютъ нисколько 
сплетенШ, изъ которыхъ особенно замеча
тельны три. Первое место среди нихъ зани
маетъ Сайма— огромное сплетеше 120 боль- 
шихъ и 1,000 бол^е мелкихъ резервуаровъводы. 
Избытокъ воды посылается отсюда въ Ла
дожское osepo широкою, засыпанною поро
гами рекою Буоксою. Сайма съ его окрест
ностями славится красотою своего пейзажа,

и потому привлекаетъ къ себе массу тури- 
стовъ. Но что особенно привлекаетъ сюда 
туриста, такъ это великолепный вододадъ 
йматра, на реке Вуоксе.

Финны очень гордятся своей Иматрой, 
описывая ее въ самыхъ восторженныхъ вы- 
ражешяхъ. Но нужно сказать, что эти опи- 
сашя въ значительной степени страдаютъ 
лреувеличешемъ. Одинъ русскШ туристъ такъ 
описываетъ Иматру. „Зрелище, представляе
мое Иматрою, действительно интересно, но 
поразительнаго, грандхознаго въ немъ, говоря 
по совести, решительно ничего нетъ. Иматра

*) См. обшдй очеркъ.
**) Д. Протопоповъ „Финлянд1я“ Спб. 1898 г.

***; По измерешямъ генерала Стрельбицкаго.
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Шлюзы на Саймснскомъ каналЪ.

собственно даже не водопадъ, а водоскатъ, 
стремнина. Представьте себ£ средней ширины 
р$ку, которая вдругъ встр$чаетъ на своемъ 
пути узкое гранитное ущелье, около ]50  са- 
женъ длиною, не болЪе 10—12 саженъ ши
рины и, кром£ того, съ постепеннымъ на- 
клономъ въ 9 саж. Скованная отвесными 
стенами гранита, Вуокса быстро покрывается 
клокочущей п1>ной и съ жалобнымъ плес- 
комъ спешить пронестись въ ущелье. Точно 
стадо испуганныхъ бйлыхъ оведъ, мечутся 
ея волны, набегая другъ на друга, сшибаясь 
между собою и вскидывая вверхъ брызги 
водяной пыли... Некоторые очевидцы, писав- 
uiie объ Ииатр-Ь, видятъ въ ней что-то ярост
ное, свирепое, могучее, въ шуагб ея волнъ 
слышатъ мощный ревъ гнйва, яростное „ура!44 
аттакующей колонны... Не ярость, а страхъ, 
паничесюй страхъ одушевляетъ, на мой 
взглядъ, эти волны, состояния изъ одной 
п&ны. Передъ вами— не стая разъяренныхъ 
львовъ, б-Ьшено скачущихъ на кровавый бой, 
а именно стадо овецъ, въ паническомъ ужасй 
бегущее отъ опасности. Не голоса гнйва слы
шатся въ плескЬ водопада, а жалобные, скорб
ные стоны, рыдаше и безсильное сЬтовате 
на судьбу. Мрачныя скалы лЗшаго берега, 
безстрастно смотряшдя на эту картину бег
ства,— еще болйе усиливаюсь такое именно 
впечатлите...44 *).

Другимъ оттокомъ Сайменскихъ озеръ слу- 
житъ искусственно устроенный СайменскШ 
каналъ, соединяющей ихъ около Выборга съ

Финскимъ заливомъ. СайменскШ каналъ на
чать въ царствовате Николая I съ цЬлью 
облегчить сношешя внутреннихъ частей Фин- 
ляндш, изр&занныхъ развЬтвлетями много
водной Саймы, съ морскимъ побережьемъ. 
При его сооружеши строителямъ приходилось 
бороться съ громадными трудностями, изъ 
которыхъ на первомъ плаиЬ стояла значи
тельная разница въ уровняхъ озера Саймы 
и Финскаго залива, а затймъ—  гранитныя 
скалы, преграждавпйя путь. Однако, энерпя 
строителей и щедрая денежная помощь пра
вительства преодол-Ьли все. Гранитныя массы 
взорваны порохомъ, что же касается перваго 
затруднешя, то оно устранено при помощи 
весьма .остроумной системы шлюзовъ. Весь 
СайменскШ каналъ представляетъ собою гро
мадную лестницу, ступени которой отделены 
шлюзами. Шлюзовъ всего 28, изъ нихъ 5 
тройныхъ, 3 двойныхъ, остальные—одиноч
ные; ширина каждаго—З1/2 саж., длина—16 
саж., а глубина — I 1/* саж. Нумсращя ихъ 
считается отъ озера, невдалекЬ отъ котораго 
расположенъ шлюзъ № 1-й, Лауритсала и 
около него—мостъ съ надписями на аркахъ. 
На одной сторон^ надпись гласитъ: „йипе- 
раторъ Николай I въ 1843 г. началъ44, на 
другой —  „Императоръ Александръ II въ 
1856 г. окончилъ44. Такимъ образоиъ, по
стройка канала продолжалась 13 Л'Ьтъ; пра
вительство истратило на его сооружеше около 
3 миллшновъ рублей.

Второе сплетете финляндскпхъ озеръ со- 
ставляетъ система Пэйяне или „Святаго озе
ра44. ЖелЪзныя дороги соединяютъ эту си
стему съ моремъ, судоходнаго же сообщения 
съ нимъ она не имЪетъ. Правда, изъ Пэйяне 
вытекаетъ рйка въ ФинскШ заливъ, по имени 
Кюмень, но она вся засыпана порогами, и 
недалеко отъ ея устья гремитъ немолчный 
H og-tors, т. е. „Высошй водопадъ44. Третье 
сплетете озеръ есть система Няси — озера 
(N asi-jarvi), съ водопадами Кюро и Там
пере *). Совершенно отдЬльно отъ указанныхъ 
системъ озеръ, на крайнемъ сЪверЪ Фиплян- 
Д1И лежитъ самое большое озеро страны Энаре 
(поверхность по однимъ вычислешянъ — въ 
2,530, по другимъ — въ 1,4211/2 кв. кило- 
метровъ), соединяющееся лосредствомъ р£ки 
Патсъ-1оки съ незамерзающнмъ заливомъ 
Ледовитаго океана— Варангаръ-фшрдъ.

Относительно финляндскихъ рЪкъ нужно заметить, что болЬе или менбе 
значительныхъ размЬровъ онФ достигаютъ лишь на с*ЬверЬ страны. Таковы— 
р. Кемь (Кеми-юки)— самая большая рЪка Финляндш, Улео и Торнео съ при- 
токомъ Муоню, изливаюпцяся въ Ботническш заливъ, и Тана, впадающая въЛе-

*) В. Семеновъ. „Поездка на Иматру44.
*) С. Мечъ. „Финлянд1я44, стр. 47 и сл.
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довитый океанъ. Две последшя реки служатъ границею между Финлянд1ею и 
Норвеиею. На берегу Торнео, близъ самаго полярнаго круга, находится высошй 
холмъ Авасакса (700  футовъ), съ котораго 10  шня можно любоваться полу- 
ночнымъ солнцемъ, шющимъ съ севера.

Характерною особенностью финскаго пейзажа служатъ, какъ уже было за
мечено, также камни и гранитные обломки самой разнообразной величины и 
формы. Оторванные отъ поверхности движешемъ ледяной массы въ ледниковый 
перодъ, они, двигаясь вместе со льдомъ, постепенно отлагались по бокамъ глет
чера и въ конце его, въ виде такъ называемыхъ боковыхъ и конечныхъ моренъ. 
Общее движете ледяныхъ массъ сказалось здесь на продольномъ расположена 
этихъ гдыбъ— въ направлены съ С.-З. на Ю.-В. *). Гранитныя глыбы иди ва
луны виднеются здеть всюду, даже вдаль морскаго побережья. Здесь оне обра- 
зуютъ 1$лый поясъ скаль, то подводныхъ, то выступающихъ въ виде неболь- 
шихъ островковъ надъ поверхностью воды темныхъ скалъ, то обнаженныхъ, то 
покрытыхъ тощею растительностью. Это такъ называемыя финляндшя шкеры. 
Особенно богатъ шкерами северный берегъ Финскаго залива, где оне образуютъ 
поясъ, шириною отъ 30 до 50  верстъ. Что касается мелкихъ камней, то они 
разсеяны по всей поверхности страны въ такомъ невероятномъ количестве, что 
впервые прибывшш въ Финляндш путешественникъ положительно поражается 
этимъ оригинальнымъ зрелищемъ. Куда ни глянешь, всюду камень и камень: то

*) Этимъ же объясняется и аналогичное расположеше озеръ Финляндш.

Водопадъ Иматра.
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обнаженные, то покрытые мягкнмъ ковромъ мха, камни лежать всюду,— и на 
лугахъ, и въ самой глухой чаще леса; изъ нихъ строятся и фундаменты домовъ, 
и заборы, ц£лыя груды ихъ свалены трудолюбивымъ финномъ-землед'Ьльцемъ съ 
полей; камень является ему и врагомъ, и другомъ. Кажется, будто какой-то ги- 
гантъ прошелъ по всей Финляндш и разбросалъ эти камни, какъ пахарь зерна, 
на потеху ли себе, или на зло труженику-челов'бку...

Простирающаяся въ северной своей части за пределы полярнаго круга, 
открытая доступу холодныхъ сйверныхъ в^тровь, Финлянд1я отличается суро
востью климата; последняя, впрочемъ, значительно ослабляется вл!яшемъ гольф- 
штрема; благодаря ему, а также всл'бдствАе раковинообразнаго строешя почвы 
Финляндш, представляющей впадину въ средине, жители Финляндш имЪютъ воз
можность заниматься землед1шемъ на такихъ широтахъ, на которыхъ въ дру- 
гихъ странахъ землед!ше совершенно немыслимо. Северное положеше страны 
обусловливаетъ резкость въ температурныхъ переходахъ: зимы здесь стоять су
ровый, лета знойныя. 0бил1е болотъ и озеръ сообщаетъ климату влажность, а 
громадные леса, покрываюпйе ея поверхность, среди которыхъ преобладаем сосна, 
дйлаютъ Финляндш одной изъ самыхъ здоровыхъ местностей Россш.

Вообще о природе Финляндш нужно сказать, что она не балуетъ чело
века: дикая, суровая, негостепршмная, она требуетъ отъ своихъ жителей труд
ной, упорной борьбы, она не даетъ ему матер1ала для широкаго полета фантазш, 
не можетъ пробудить въ ней богатыхъ образовъ, не оставляетъ для этого даже 
свободнаго времени. И она наложила свою печать на населеше. Политичешя 
услов1я также потребовали отъ финна большихъ жертвъ прежде, чемъ ему уда
лось, какъ теперь, завоевать себе сравнительно сносное существовате. Все это 
будетъ вполне понятно, если мы обратимъ внимаше на географическое поло
жеше страны.

Стиснутая между двумя могучими соседями— Росшей и Швещей, Финлян- 
д!я, естественно, не могла долгое время сохранить свою политическую независи
мость и самостоятельность. Уже съ XII века со стороны Швецщ начались втор- 
жешя въ финляндскую территорш, въ форме «крестовыхъ походовъ», и, мало- 
по-малу, Финлящця попала въ зависимость отъ Швецш. Шведы за 600-летнш  
перюдъ своего господства въ Финляндш внесли въ покоренную страну свою ре- 
лигпо, нравы, обычаи и просвещеше, но съ техъ поръ, какъ великШ преобра
зователь Россш Петръ I основалъ столицу Русскаго государства почти у самой 
границы съ Финлящцею и присоединилъ къ Россш часть ея подъ назвашемъ 
Выборгской губернш, она неминуемо должна была, рано или поздно, сделаться 
владешемъ Россш. Еще гораздо ранее, въ XIV столетш, русш е делали набеги 
на Финляндш *); но теперь политичесше виды Россш на Финляндш прюбрели 
характеръ системы, и нуженъ былъ только удобный случай для того, чтобы от

*) Тавъ, въ 1318 году новгородская рать прошла огнемъ и мечемъ до рйки „А.вры'; 
т. е. чрезъ всю страну, и раззорила на берегу этой рЪки городъ „Абовъ“ .
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торгнуть Финляндш и присоединить ее къ Россш. Это присоединеше состоялось 
въ начале настоящаго с т о л е т , въ царствоваше императора Александра I. За
воеванный силою орудия, уступленный Швещею, по трактату отъ 5— 17 сентября 
1809 года «въ собственность и державное обладаше Империи Росшйской» этотъ 
край присоединеяъ былъ къ Россшской Имдерш подъ назвашемъ Великаго Кня
жества Финляндскаго. По воде завоевателя, покоренной страна оставлена была 
релиия, самостоятельное законодательство, собственное управлеше и судъ, тер- 
ритор1я и подданство (грамота Александра I 15 марта 1 8 09  г. и сеймъ въ 
Борго 16 марта того же года;. Эта самостоятельность сохраняется за Фин- 
лянд1ею до настоящаго времени, такъ что, въ ряду остальныхъ провинщй и под- 
властныхъ Россш областей она занимаетъ исклочительное подожеше. Предостав
ленный самому себе этотъ край подъ защитою Россш развился, окр^пъ и до- 
стигъ той степени благосостоятя, которой нельзя не удивляться, принимая во 
внимаше суровость и бедность страны.

0рганизад1я управлешя Финлянд1ею въ сущности сохранилась въ той форм!,, 
какая дана была ему въ царствоваше Александра I, за некоторыми несуще
ственными изменешями. Высшимъ учреждешемъ, ведающимъ внутреншя дела 
страны, является императорскш сенатъ; онъ состоитъ изъ сенаторовъ, числомъ 
не менее 20 , назначаемыхъ высочайшею властью по представленш генералъ-гу- 
бернатора изъ коренныхъ финляндцевъ или изъ лицъ водворившихся въ крае и 
прюбревшихъ право финляндскаго гражданства, и разделяется на два департа
мента судебный и хозяйственный. Действ1я сената «ограничиваются существую
щими узаконешями безъ всякой власти переменять, пояснять или еще менее, 
уничтожать оныя». Председательство въ сенате, равно какъ и общее руководство 
исполнительной администрац!ей и начальство надъ финляндскими и русскими, на
ходящимися въ Финляндш войсками,— принаддежитъ генералъ-губернатору, кото
рый назначается обыкновенно изъ русскихъ сановниковъ. Представитедемъ Фин
ляндш при дворе императора является министръ— статсъ-секретарь, на обязан
ности котораго лежитъ докладъ всехъ делъ, касающихся Финляндш и принадле- 
жащихъ непосредственному решешю верховной власти, и сообщите высочайшихъ 
повелевШ генералъ-губернатору. При измененш кодекса законовъ или составлена 
новыхъ' законопроектовъ последше первоначально обсуждаются на сеймё, а потомъ 
уже, по утвержденш ихъ императоромъ, поступаютъ въ сенатъ для приведешя 
ихъ въ исполнен1е. Финляндсшй сеймъ имеетъ сословную форму; сюда являются 
представители отъ четырехъ сословш: дворянскаго, духовно-ученаго, городского и 
сельскаго. Съ 1 8 6 3  года сеймы собираются по крайней мере разъ въпятьлетъ; 
кругъ вопросовъ, обсуждаемыхъ на сеймахъ, определяется правительствомъ.— Въ 
отношенш гражданскаго управлешя Финлящця разделяется на 8 губернш (I&n) 
съ губернаторами во главе, уезды (hftrad или fOgderie) и на общины, который 
сами ведаютъ свои местныя дела.

Главнымъ племенемъ, населяющимъ Финляндш, какъ по количеству, такъ и
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по занимаемой площади являются финны *), народъ не-аршскаго происхожде- 
шя, а принадлежащш къ финско-угорской в^тви народовъ, къ которой относятся 
также венгерцы, остяки, вогулы, черемисы, мордва и др. болФе мелшя инород- 
чеш я племена Европейской Poccin. Финны разделяются на несколько племен- 
ныхъ грунпъ, изъ которыхъ каждая занимаетъ более или менее определенную 
территорш. Юго-западный уголь Финляндш занимаютъ тавасты (фин. «Наша- 
Jaiset»), восточную— корелы (фин. K arjalainen»); въ средине между теми и 
другими живутъ саволаксы; наконецъ, въ северо-западной части Финляндш,— по 
северному побережью Ботническаго залива и далее на северъ, приблизительно 
до 67° с. ш., обитаютъ эстербошйцы. Первыя два племени являются наиболее
типичными и. характерными; вторыя же 
ними (саволаксы и эстербошйцы— смесь

Отличительною особенностью финновъ яв
ляется то, что они—брахицефалы, т. е. отно- 
шеше длины головы къ ея ширине у нихъ 
меньше, ч-Ьмъ у народовъ арШскаго племени; 
они въ большинства случаевъ обладаютъ не
большими, светлыми глазами, что послужило 
основашемъ къ наименовант ихъ древними 
русскими „Чудью белоглазой", широкимъ, 
нередко вздернутымъ носомъ, развитыми 
челюстями и ллотнымъ, коренастымъ тело- 
сложешемъ. Волосы у нихъ светлые, борода 
или совсемъ отсутствуетъ, или очень редка.

Зависимость человека отъ условШ кли
мата и почвы иллюстрируется всего лучше 
въ Финляндш, этой стране труда, дикой и 
угрюмой, хотя и не лишенной своеобразной 
прелести. Человекъ вдесь вполне отражаетъ 
природу и носитъ на себе все ея яршя и 
мрачныя краски. Въ то время, какъ тавастъ— 
настоящей типическШ финнъ —  по природе 
угрюмъ и мраченъ, какъ и нагорные леса 
его родины, карелъ —  его родной братъ,— 
живъ и подвиженъ, какъ светлыя воды, 
обильныя въ его родине; при этомъ они раз
личаются между собою не столько по типу, 
сколько по строю характера, какъ предста
вители двухъ различныхъ племенъ.

Симпатичная, добродушная, со светлыми, 
добрыми глазами фигура карела дышетъ та
кою жиэнью, что человекъ, 8нающШ фин
новъ только по майыпстамъ и вейкамъ Пе
тербурга, не увнаетъ въ разбитномъ и весе- 
ломъ кареле настоящаго финна. Онъ не 
угрюмъ и не молчаливъ, а веселъ и болт- 
ливъ, любитъ хорошо провести время, по
плясать и попеть; въ немъ ветъ особенной 
финской осмотрительности и самоуглублешя; 
напротивъ того, онъ весь нараспашку, какъ 
русскШ мужикъ. Онъ легко сходится, npifl-

*) „F in " или „fen“— назваше, данное 
сами же они называютъ себя Suom ala ise t, т.

служить какъ оы переходными между 
корелъ съ саволаксами).

тенъ въ дружбе, не золъ и не веруетъ въ 
роковое ,,fa tum “, какъ его соседъ—тавастъ. 
При живости характера карелъ сообразите- 
ленъ, быстро принимается за всякое д4ло, 
но зато скоро и теряетъ терпеше. Въ отно- 
шенш къ другимъ онъ чрезвычайно мягокъ, 
любезенъ и обходителенъ. Между карелами 
встречаются чрезвычайно пр1ятныя и даже, 
можно сказать, красивыя физшномш, осо
бенно между женщинами. Вообще, карела 
можно сравнить съ французомъ, въ противо
положность тавасту, который похожъ на 
истаго глубокомысленнаго немца. Въ общемъ, 
лицо карела, какъ и всякаго финна, не пред- 
ставляетъ особенной красоты; только высоюй 
лобъ, голубые глаза, въ которыхъ светятся 
простота, доброта и благодупйе, здоровый 
цветъ лица и действительно прекрасные, 
часто вьюпцеся волосы могутъ въ своемъ со
четали дать если не красивое, то симпатич
ное, милое лицо, гораздо чаще встречающееся 
между карелами, чемъ между финнами Цен
тральной и Западной Суоментаа.

Совсемъ не таковъ тавастъ. Онъ угрюмъ, 
серьезенъ, молчаливъ. Вся его фигура, плот
ная, но грузная и аляповатая, — гармони- 
руетъ съ его психическимъ настроешемъ. 
Глаза его, иногда прекрасные и выразитель
ные, смотрятъ какъ то вглубь себя; Mipa 
словъ нетъ для таваста; превратности судьбы 
не волнуютъ его, потому что онъ, какъ истый 
фанатикъ, веруетъ, что чему быть, тому не 
миновать. Широкоплечая, приземистая фи
гура его ука8ывастъ на то, что онъ не боится 
физическаго труда и лишенШ и что онъ 
„можетъ делать хлёбъ изъ камня", какъ 
справедливо говорятъ о финляндцахъ. Эта 
медленность въ движешяхъ, тяжесть на 
подъемъ и вместе съ темъ осмотрительность

западными народами жителямъ Финляндш; 
е. суомалайцы (озерные люди).
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покавываютъ уверенность въ своихъ силахъ 
и железное терцете, которымъ тавастъ дей
ствительно можетъ похвастаться. Какъ на
тура крепкая и спокойная, тавастъ муже- 
ственъ и сражается, какъ левъ, до послед
н я я  нздыхашя; недаромъ финсше полки 
служили ядромъ шведскихъ дружинъ въ ихъ 
войнахъ съ Неликимъ Новгородомъ, а позже— 
съ русскимъ государством^ Все эти свойства 
ума и психическШ складъ таваста, делаю- 
цце изъ него непобедимо стойкаго борца за 
существоваше и обусловливающее его жизне
способность, вместе съ темъ обусловливают 
и друия его качества, далеко не симпатич- 
ныя и прямо зависяпця отъ его мрачная 
настроешя. Тавастъ упрямъ, ревнивъ, мсти- 
теленъ и жестокъ. Если только что-нибудь 
выведетъ его изъ его душевнаго равновеыя, 
тогда мстительность и злоба его не имеютъ 
пределовъ, и съ виду добродушный, хотя и 
угрюмый финнъ можетъ сделаться ужаснымъ 
злодеемъ. Съ постороннимъ тавастъ несооб- 
щителенъ, неласковъ, часто даже грубъ, но 
всегда гостепршменъ. Къ лгодямъ, не гово- 
рящимъ по-фински, онъ всегда относится 
недружелюбно и подозрительно, но разъ онъ 
сошелся съ кемъ-нибудь, на дружбу его можно 
положиться, какъ на каменную стену. Все 
м1росо8ерцаше таваста полно мрачнаго взгля
да на м1ръ и его явлетя; божества финской 
миоологш носятъ въ большинстве т а т я  тем- 
ныя краски, что окраска ихъ еще темнее, 
чемъ у божествъ лопарской миеологш. Ихъ 
образы какъ бы сложены изъ тумана, вовстаю- 
щаго изъ многочисленныхъ водъ страны *).

Но каковы-бы ни были нащональныя 
различ1я между истинными финнами и ка
релами, темъ и другимъ обща одна основная 
черта характера, черта, такъ отличающая 
вообще населешя Финляндш: это — непоко
лебимая честность, простирающаяся до са- 
мыхъ последнихъ мелочей обыденной жизни. 
Финнъ никогда не позволить себе запросить 
втридорога съ покупателя, никогда не вос
пользуется его неопытностью, незнатемъ 
ценъ или условШ местной жизни, никогда 
не решится присвоить себе чужое имущество, 
даже въ томъ случае, когда онъ знаетъ, что 
владелецъ этого имущества уже не вернется 
за нимъ. Если вы, покупая что-нибудь у 
финна, дадите ему лишнюю копейку, онъ 
низачто не решится положить ее въ свой 
карманъ. Онъ долго будетъ искать васъ, чтобы 
возвратить вамъ ваши деньги и, наконецъ,

Финнъ.

отчаявшись найти васъ, опустить монету въ 
церковную кружку. Если вы, проезжая по 
дорогамъ Финляндш, забыли где-нибудь на 
станщи вашъ кошелекъ, хотя бы туго наби
тый деньгами,—не безпокойтесь, все будетъ 
цело и сохранно. Финнъ поскачетъ всдедъ 
за вами во всю прыть коня, и если не дого
нять васъ, то поручить догонять кому-ни
будь на следующей станцш. Умея свято бе
речь чужое добро, финнъ такъ же честно, 
бережливо, осторожно относится и къ своей 
собственности. Трудолюбивый до крайности, 
онъ не позволить себе отнять копейку у 
своей семьи, у дома; никогда не позволить 
себе истратить ее на свое личное удоволь- 
CTBie. Тою же честностью отличается финнъ 
и въ общественной деятельности; обществен
ный работы, наир., въ Финляндш поражаютъ 
своею добросовестностью и дешевизной. Такъ 
проведете Саймпнскаго канала, стоившее 
очень большихъ трудовъ и искусства, обо
шлось на 3 миллшна дешевле сравнительно 
съ предполагавшимися расходами. Замеча
тельною доброкачественною работы отли
чаются также и железныя дороги, вполне 
оправдываюпця сложившееся м нете, — что 
финны строятъ въ пять разъ дешевле дру- 
гихъ и въ десять разъ прочнее.

КромФ собственныхъ финновъ, составляющихъ абсолютное большинство на 
селешя Финляндш (2 .1 6 9 ,0 0 0  человФкъ изъ общаго числа населешя въ 2 .5 0 0 ,0 0 0

*) Елисеевъ. „По белу свету4*.
ФР. ГЕЛЬВАЛЬДЪ T. Ш. 30
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человйкъ), здесь живутъ еще шведы (3 4 1 ,5 0 0  человйкъ), руссше (около 7,000) 
немцы (до 1 ,8 0 0 ) и цыгане (около 1 ,5 0 0  челов'бкъ). Шведы, некогда бывпйе 
господами страны, сосредоточены главнымъ образомъ по побережью Ботническаго 
и отчасти Финскаго заливовъ, на Аландскихъ островахъ и во вс$хъ прибреж- 
ныхъ городахъ Финляндш и въ значительной степени подчинились финскому 
вл1яшю. Руссше живутъ почти исключительно въ городахъ, занимаются преиму
щественно торговлею и ремеслами и замечательно быстро поддаются процессу 
офинешя. Крайнш северъ Финляндш занимаютъ лапландцы,— бродячее племя, въ 
настоящее время сильно уменьшающееся въ своей численности.

По той быстрот^, съ которою возрастаетъ 
населеше Финляндш, эта страна занимаетъ 
одно изъ первыхъ м$стъ въ ряду другихъ 
европейскихъ странъ. Съ половины XYIII 
вйка число жителей Финляндш возрасло по
чти въ пять разъ, а съ 1815 года оно почти 
удвоилось. Причина этого явлешя заклю

чается главнымъ образомъ въ тйхъ исклю- 
чительныхъ услов1яхъ, въ которыхъ нахо
дится Финлянд1я: въ течете бол’Ье пятиде
сяти л§тъ финны пользуются глубокимъ 
миромъ, не зная войнъ съ ихъ страшными 
опустошешями, что позволяетъ имъ безпре- 
пятственно размножаться.

Проезжая по Финляндш, путешественникъ выносить впечатлеше глухой, за
брошенной, безлюдной страны. Здесь нетъ более или менее обширныхъ поселе- 
шй вроде слободъ и хуторовъ нашей южной Россш; более того— финская де
ревня отличается отъ обыкновенныхъ русскихъ поселенШ своими незначительными 
размерами; она состоитъ изъ одиноко стоящихъ дворовъ или группъ въ два, 
много въ три двора. Лишь въ некоторыхъ местностяхъ Тавастланда и Эстербонш 
можно встретить поселки, но и то дворы стоять здесь не сплошной улицей, а 
въ разбивку и отделены другъ отъ друга большими промежутками. Тате по
селки разбросаны по Финляндш всюду среди болотъ, озеръ и лесовъ, и это

Видъ Гельсингфорса съ моря.
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вполне понятно: суровая покрытая лФсомъ и водою, каменистая страна яе по- 
зволяетъ финну селиться общинами, такъ какъ для пропиташя последней потре
бовались бы обширныя сплошныя пространства удобной для землед&пя почвы. А. 
этого какъ разъ и н&гъ въ Финляндш. ЗдЬсь человеку приходится отвоевывать 
у природы пригодную для культуры почву лишь незначительными клочками; о 
разработка цФлыхъ сплошныхъ участковъ не приходится даже и думать.

Суровый климата Финляндш, скудная, покрытая камнями и обладающая лишь 
тонкимъ плодородными слоемъ почва, краткость л$та, частые заморозки и испа- 
решя отъ болотъ и озеръ,— все это, въ совокупности, сильно затрудняетъ земле- 
дЫ е въ Финляндш. И несмотря на это финляндецъ занимается преимущественно 
землед&йемъ: около 80% всего населешя Финляндш— земледельцы. Большая часть 
земли (около 2 1 .6 5 9 ,0 0 0  гектаровъ) въ Финляндш составляетъ собственность 
крестьянъ; но далеко не все изъ последнихъ являются здесь земельными собствен
никами въ полномъ смысле этого слова. Лишь немноие финсше крестьяне имеютъ 
собственную землю; это, такъ сказать, крестьяне-помещики; большинство же поль
зуются землею на арендныхъ началахъ, находясь, такимъ образомъ, въ известной 
зависимости отъ крестьянъ-собственниковъ. Это— торпари, бобыли и постояльцы.

Торпари, числомъ до 69,000 человекъ, 
представляютъ собою особый классъ, въ роде 
арендаторовъ пли мелкихъ фермеровъ. Земле- 
владелецъ-крестьянинъ, не имфюшдй доста- 
точнаго количества рабочихъ рукъ для того, 
чтобы расширить свои пашни или поддержи
вать въ порядка разработанные ранее участ
ки, отдаетъ на И8вйстныхъ услов!яхъ право 
поль80ва1я некоторыми частями своей земли 
торпарямъ; тате  участки, называемые тор
нами, обыкновенно заключаютъ въ себе отъ 
5 до 10 гектаровъ пашни и соответственное 
количество луга. Торпъ можетъ прокормить 
2 —3 лошади и 8— 10 коровъ. Жилой домъ 
и друия строешя такъ же хороши или такъ 
же примитивны, какъ и въ обыкновенныхъ 
крестьянскихъ усадьбахъ подобныхъ же раз- 
меровъ. Сами торпари ни платьемъ, нп обра
зомъ жи8ни нисколько не отличаются отъ 
остальныхъ крестьянъ. Но съ точки зрешя 

■ крестьянина торпарь на сощальной лест
нице стоить все-таки несколькими ступе
нями ниже его, и бракъ дочери крестьянина 
съ сыномъ торпаря всегда считается для нея 

.m esalliance, йотя бы семья торпаря и была 
столь же достаточна, какъ и ея. Разница 
въ положеши того и другого заключается въ 
томъ, что крестьянинъ имеетъ недвижимую 
собственность, на которой чувствуетъ себя 
свободнымъ и неограниченнымъ хо8яиномъ, 
какъ бы онъ ни былъ беденъ; между темъ 
торпарь, въ силу договора, большею частно 
занимаетъ по отношенш къ землевладельцу 
подчиненное положеше почти что слуги; къ

тому же его трудъ, въ конце концовъ, обога- 
щаетъ землевладельца, а не его самого. Иногда, 
по истеченш срока аренды, договоръ не воз
обновляется или же торпарь, вследств1е не- 
соблюдешя какого-нибудь услов1я, бываетъ 
принужденъ покинуть свой участокъ обыкно
венно безъ всякаго вовнаграждешя sa много
летий  трудъ, потраченный имъ на обра
ботку чужой земли. Совнате возможности 
такого исхода нередко заставляетъ торпаря 
воздерживаться отъ улучшешй, разсчитан- 
ныхъ на будущее время. Поэтому, въ смысле 
интенсивности труда, торпарь стоить ниже 
крестьянина.

Что касается бобылей, то они живутъ 
обыкновенно въ одиноко стоящихъ избуш- 
кахъ, ютящихся на окраинахъ участковъ. 
Къ избушке, низенькой и тесной, чаще всего 
состоящей изъ одной лишь комнаты съ се
нями, пристроенъ амбаръ и иногда—неболь
шая закута. У самой избушки—гряды кар
тофеля, на которыя можно высеять несколько 
каппъ (каппа немного более 2 гарнцевъ). 
Это—жилище бобыля, но не его собствен
ность, онъ только нанпмаетъ его у земле
владельца. Наемная плата, конечно, не ве
лика—  всего какихъ-нибудь пять марокъ, 
но къ этому присоединяется еще плата въ 
10—20 марокъ за пастбище для единствен
ной коровы, да несколько летнихъ дней ра
боты на хозяина , или катя-либо друия 
услуги, какъ, напр., колка или возка дровъ 
и т. п. Средства къ существованию бобыль 
достаетъ главнымъ образомъ случайными

*
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заработками у окрестныхъ крестьяне Р4дко 
отправляется онъ искать работы въ бол4е 
отдалении хъ мйстахъ, потому что его жи
лище, какъ оно ни скромно, все же достав- 
ляетъ его сеньй хотя какое-нибудь приста
нище. Это прочно привязываетъ его къ 
мйсту.

ТретШ классъ зависимаго рабочаго насе- 
лешя Финляндш составляютъ такт» назы
ваемые постояльцы (Loinen или A sellinen— 
по-фински); положеше пхъ еще п’ечальнйе 
сравнительно съ торпарями и бобылями: по- 
слЪдше при своемъ зависимомъ положенш 
им&ютъ, однако, отдйльныя жилища, — на
хлебники же живутъ въ хозяйской избе. 
Этотъ обычай совместной жизни хозяевъ и 
нахлебниковъ очень распространенъ въ се
верной и восточной Финляндщ где зачастую 
въ одной комнате избы живетъ по 10,12 и 
более человекъ. Если въ гнынее время, при 
закрытыхъ окнахъ, такая скученность не 
окончательно губительна для здоровья, то 
это благодаря лишь постоянной. тяге отъ 
почти непрерывно топящагося очага и отъ 
поминутно отворяющейся двери, выходящей 
прямо на улицу или въ холодный сени. Изо 
дня въ день всю жизнь съ ея радостями и 
•заботами проводятъ обе семьи въ одной ком
нате, служащей и кухней, и столовой, и ма
стерской, и спальной. Безъ всякаго предва
ри тельваго соглашев]'я, прямо по обычаю, 
семья хозяина помещается въ глубине ком

наты, семья же постояльца занимаетъ уголъ 
ближайпнй къ двери. Другой разницы въ 
жизни постояльцевъ и хозяевъ нельзя заме
тить. Удивительно, какъ такая совместная 
живнь двухъ семей, даже не родственныхъ, 
обходится безъ серьезныхъ неурядицъ; это 
можно объяснить разве патр1архальностыо 
семейнаго быта, сохранившагося въ глухихъ 
частяхъ страны. Впрочемъ, неизб4жныя не- 
дора8умен]'я разрешаются весьма просто: хо- 
зяинъ выгоняетъ своего постояльца. Жало
ваться на это некуда, потому что, согласно 
словесному договору, обе стороны сохраняюсь 
га собою право нарушить его въ любой срокъ. 
Редко бываетъ, чтобы постоялецъ прожилъ 
несколько летъ въ одной й той же избе; 
это—кочевникъ въ культурной стране. Иму
щество его въ высшей степени скромно: не
обходимейшее платье, кое-какая домашняя 
утварь, простейшая донашшя оруд1я, р^дко— 
корова и еще того реже — хотя бы сколько- 
нибудь денегъ. Плата за постой—две марки 
{75 к.) въ неделю— выплачивается работой. 
Средства къ существованию даетъ постояльцу 
случайный заработокъ въ качестве рабочаго 
у соседей; ручное ремесло въ этомъ классе 
пока мало еще распространено. Понятно, что 
при такихъ услов1йхъ нахлебнику живется 
далеко не легко; особенно трудно бываетъ 
ему въ неурожайные годы, вообще всогда 
очень тяжелые для всякаго финна-земле
дельца *).

Расширеше площади посевовъ совершается въ Финляндш на счетъ леса в 
болотъ. Въ первомъ случае финны расчвщаютъ место для пашни посрсдствомъ 
пожоговъ (по-фински kaskenpoltto). Избравъ какой-нибудь участокъ земли, финпъ 
срубаетъ на немъ лксъ и оетавляетъ его лежать до следующаго лета; затемъ 
срубленный лксъ зажигаютъ, оставпиеся несгоревшими после пожога древесные 
стволы складываютъ въ кучу, а освободившееся такимъ образомъ пространство 
вспахиваютъ сохою; въ первый годъ на пожоге сеютъ обыкновенно рожь, во 
второй— ячмень или овесъ, иногда еще и. на третш годъ гречиху, после чего 
землю оставляютъ заростать травою и лесомъ. Впрочемъ, такой способъ обра
ботки земли, какъ требующш болыпихъ усилш и неблагодарный, мало-по-малу, 
оставляется финнами и применяется ночти исключительно для расчистки леса 
подъ пастбища. Гораздо продуктивнее другой способъ расширешя площади пахот
ной земли— это осушеше болотъ, и финны усердно трудятся въ этомъ направ- 
левш, не жалея ни силъ, ни средствъ. Въ течеше пяти летъ они осушили около 
6 0 0  кв. верстъ, т. е. почти 6 2 ,5 0 0  десятинъ земли; при этомъ не малую услугу 
оказываетъ финляндцамъ уступообразное положеше некоторыхъ внутреннихъ вод- 
ныхъ бассейновъ; иногда для того, чтобы осушить какое-нибудь озеро или болото,

*) См. „Ф инлявдя“ , сборникъ подъ ред. Д. Протопопова, Cntf., 1898 г. Статья Т. Хуль- 
ч’ииъ, стр. 209—230.
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требуется только спустить изъ него воду въ сосйднШ бассейнъ, лежащШ ниже 
его. И въ настоящее время нередко можно видеть богатые поля и -луга на томъ 
мЬсгЬ, гд'Ь прежде лежали непроходимыя болота.

Какъ бы то на было, но все старашя 
финновъ не всегда приводить къ желаемымъ 
результатами хлеба въ большинстве слу- 
чаевъ едва хватаетъ на прокормлеше насе- 
лешя. Главнынъ пищевымъ продуктоиъ въ 
Фянляндш является рожь; изъ нея финнъ 
приготовляетъ свою любимую вашу, нзъ нея 
же печетъ онъ и свой хлЬбъ. По след шй 
имЬетъ форму круглыхъ хлебцевъ съ отвер- 
сиемъ посредине; эти хлебцы пекутся два- 
три раза въ годъ, нанизываются на шестъ и 
привешиваются въ избе подъ потолкомъ для 
употреблешя. Вследств1е недостаточная ко
личества муки, къ ней часто примешиваются 
сосновая и березовая кора, иногда мякина, 
семена щавеля, олешй мохъ и друпя расте
ния. Эти суррогаты составляютъ обычное

явлеше въ Финляндш особенно въ неуро
жайные годы. Когда лето бываетъ холодное 
и дождливое, такъ что хлеба не успеваютъ 
созреть до осеннихъ ваморозковъ, неурожай 
является неизбежнымъ, и жители обречены 
на голодаше. Тогда люди едятъ почти все, 
что можно жевать, и жертвы голодовки въ 
такихъ случаяхъ насчитываются сотнями и 
даже тысячами. Такъ, въ 1868—69 гг. въ 
Финляндш умерло до 100,000 человекъ; ко
личество погибшихъ отъ голода ваэтотъ пе- 
р10дъ времени въ некоторыхъ уездахъ достига
ло четверти всего населешя; число смертныхъ 
сдучаевъ въ это время втрое превышало коли
чество рожден1й во всей Финляндш. И толь
ко замечательная выносливость финновъ дава
ла возможность переживать эти бедств1я.

Болыпимъ подспорьемъ благосостояшю финновъ служить скотоводство, раз
витое въ довольно значительной степени. Къ разведешю скота страна очень удобна, 
такъ какъ луговъ зд-Ьсь значительно больше, чЬмъ пашенъ; особенно много луговъ 
на с£вер$ Финляндш. Луга даютъ . хоропие покосы и служать хоропшиъ под
спорьемъ для скотоводства, успеху котораго способствуетъ также возд1>лываше земли 
посредствомъ пожоговъ. Выжженные участки земли, принеся крестьянину дв^-три 
жатвы, оставляются вполнЬ и скоро покрываются сочною травою, которая, по при- 
чин$ пней и камней, обыкновенно не косится, но даеть скоту отличный поднож
ный кормъ.

Рогатый скотъ въ Финляндш принадле
жать скорее къ молочной породе, чемъ къ 
убойной. Финсшя коровы не отличаются осо - 
беннынъ обид1емъ молока, но вато ихъ мо
локо богато жировыми частями. Молочные 
продукты, составлякнще после хлеба одно 
пзъ самыхъ важныхъ пшцевыхъ средствъ 
для населешя, въ настоящее время являются 
предметомъ усиленнаго вывоза какъ въ Рос- 
сш, такъ и за границу. Такъ, экспортъ масла 
въ 1895 г. выразился въ цифре 14.115,054 ки
лограмма. Домашняя выделка масла отдель
ными домохозяевами въ настоящее время 
въ Финляндш почти совсемъ прекратилась.
Иногда сосёдше кресгьянсме дворы соеди
няются и устраиваютъ общую молочню яа 
паяхъ, въ которой вырабатывается масло.
Ташя крестьяншя молочни, въ которыхъ 
крестьяне сами приготовляютъ масло по ра- 
щональному способу, распространены въ се- 
верномъ Саволакс'Ь и Карелш. Но вообще 
замечено, что мелк1я молочни постепенно 
вытесняются крупными. До 80-хъ годовъ 
фабрикащя масла въ крупныхъ размерахъ

производилась почти исключительно въ по- 
мещнчьпхъ ииешяхъ. Другая отрасль мо- 
лочнаго хозяйства въ Фянляндш —  сырова- 
реше — не получила въ Финляндш такого 
8начешя, какъ маслодел!в. Тенъ не менее, 
фабрикащя сыра здесь известна давно, хотя 
сыръ этотъ и не служить предметомъ вы
воза. Молоко и сливки вывозятся изъ Фин
ляндш въ неболыпомъ количестве въ Петер- 
бургъ. Въ видахъ более ращональнаго ве- 
дешя сельскаго хозяйства, финляндское пра
вительство содержитъ въ разныхъ частяхъ 
страны значительное количество шкодъ мо
лочная хозяйства, въ которыхъ ученицы въ 
течете двухгодичная перщ а получаютъ не
обходимый теоретячестя повнашя, а равно 
знакомятся и съ практикою скотоводства, 
съ уходомъ за скотомъ, лечешемъ его и приго- 
товлешемъ продуктовъ ивъ молока. Съ этою же 
целью по стране ездятъ опытныя скотницы, 
обучая женщинъ на месте приготовлент- 
масла и сыра. Финляндское правительство 
платить такимъ мастерицамъ свыше трехъ 
тысячъ рублей въ годъ.



470

Лйсъ, коТорымъ до сихъ поръ изобилуетъ еще Финлянд1я, составляете 
весьма важную статью доходовь для населешя. Первоначально л4съ употреблялся 
финнами лишь для удовлетворешя хозяйственныхъ потребностей —  на постройку 
жилищъ и на топливо. Въ настоящее время, начиная съ 60-хъ годовъ, лФсъ въ 
б ольшомъ количеств^ вывозится за границу.

.^Х^асколько велико значел1ё лесного про
мысла для Фииляндш, объ этомъ можно су
дить по одному, тому, что вывозъ лесныхъ 
продуктовъ з а . .последил 25 Л'Ьтъ по цен
ности составляла 45*6 всего вывоэа. Въ 
1895 г. на 427 лесопильняхъ Финляндш 
было.распилено всего. -141/г мшшоновъ бре- 
венъ на 401/2 миллшновъ марокъ. Важней-

пПя лесопильни расположены въ городахъ: 
Выборге, Бьернеборге и Котке. Бьернеборгъ 
лёжитъ нри владенш въ море реки Кумо, 
а Котка— при устье реки Кюмени; по этимъ 
рФкамъ лесъ сплавляется изъ местностей 
западной и средней Финляндш. На лесо- 
пильняхъ въ 1895 г. работало 12,000 чело-, 
векъ *).

По морскому побережью, въ шкерахъ, а также, въ безчисленныхъ озерахъ 
и рЗ&ахъ Финляндии водится масса различной рыбы, которая является важнымъ 
подспбрьемъ въ питанш финна. Рыболовство ведется ,у финновъ весьма ращонально. 
Такъ, напр., въ т$ месяцы, когда лосось и семга идутъ въ p f a  для меташя 
икры, ловля этой рыбы, согласно договорамъ, утвержденнымъ начальствомъ, пре- 
прекращается, чтобы не безпокОить рыбы и дать ей свободный проходъ къ р4ч- 
нымъ верховьямъ. Въ р$к$ Улео, напр., это запрещенное время длится большую 
часть года, отъ августа до шня. Въ морк, въ прибрёжныхъ шхерахъ, главный 
предметъ ловли составляетъ салакушка (Clupea harengus). Рыбка эта встречается 
огромными стадами вдоль вскхъ финскихъ береговъ и составляетъ обычную, еже
дневную пищу большей части лриморскаго населешя. Въ болыпихъ рЗжахъ, каковы: 
Торнео, Кемь, Улео и Вуокса, ловится много лососей и сиговъ, а въ озерахъ—  
маленькая рыбка муйка (Coregonus albula), имеющей въ крестьянскомъ хозяйстве 
внутри страны такое же значеше, какъ салакушка у приморскихъ жителей **).

Что касается быта фииновъ, то общую характеристику его сделать трудно, 
такъ какъ онъ различенъ, смотря по местности и услов!ямъ жизни. Разница эта 
замечается какъ въ устройстве финскихъ жилищъ, такъ и въ костюме ихъ, пи
танш и т. п.

Типы крестьянскихъ дворовъ отличаются 
другъ отъ друга во многихъ отношешяхъ: 
существуютъ типы эстербошйсшй, нюланд- 
скШ, тавастландскШ, саволаксшй, выборг- 
скШ и т. л . ***). Путешествуя по ра8личнымъ 
частямъ страны, можно постепенно просле
дить истор1ю строительнаго дЬла въ Фин
ляндш. Къ теперешнимъ жилищамъ финны 
пришли путемъ целаго ряда переходовъ. 
Первоначальное жилище, воспетое еще въ 
Калёвале, состояло у нихъ изъ составлен-

ныхъ въ виде конуса еловыхъ жердей, плотно 
прилегавщихъ другъ къ другу. Для того, 
чтобы сквозь эти примитивный стены не 
проходилъ зимнШ холодъ, жерди снаружи 
покрывались шкурами и окружались внизу 
валомъ изъ снега. Посреди жилища устраи
вался очагъ, состоявший изъ груды камней; 
дымъ выходилъ въ щели между жердями. 
Так1я постройки, такъ называемый ko ta  и 
доныне встречаются еще въ глуши Финлян
дш; они строятся неподалеку отъ дома и

*) „Фйнлянд1я“ , стр. 173— 174.
**) 0. Мечъ „Фииляид1я“, стр. 106— 107.

***) Подробнее- см. „Финлянд1я“ , ред. Протопопова, стр. 197 и сл.
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служатъ чймъ-то вроде кухни. Позднее финны 
научились строить более совершенный хи
жины, и типъ ихъ также сохранился кое- 
где въ глуши, у рыбаковъ. Это такъ назы
ваемая pOrte,—простой, грубый срубъ изъ 
еловыхъ стволовъ, съ крышей И8ъ коры и 
палокъ, безъ потолка и пола. Вместо оконъ 
и дверей въ стйнахъ проделываются про- 
стыя дыры; внутри четверть пространства 
porte ванята огромною печью, грубо сложен
ною изъ дикихъ неотесаныхъ камней, безъ 
цемента и бевъ трубы. Эти жилища служатъ 
местопребывашемъ какъ людей, такъ и скота. 
И теперь еще жилые дома и хозяйственный 
строешя у бедной части населешя, особенно 
у торпарей, весьма примитивнаго устройства. 
Въ ивбахъ имеются, конечно, печи съ тру
бами и окна, но избы тесны и недостаточно 
светлы. Дверь выходить обыкновенно въ хо- 
лодныя сени, вследств1е чего зимой неба 
быстро охлаждается. Въ конюшняхъ и ко- 
ровникахъ—холодъ и сквозной ветеръ. Та
ково жилище беднаго финна. Но разъ только 
крестьянинъ мало-мальски зажиточенъ, онъ 
не щадить денегъ на устройство удобнаго и 
просторнаго жилища. При каждомъ доме не
пременно имеется баня. Внутренность жи- 
лищъ даже самыхъ бедныхъ, поражаетъ 
своею чистотою и опрятностью.

Нащональный костюмъ финновъ удер
жался лишь въ немногихъ местностяхъ, по
степенно уступая место обычной европей
ской одежде. Темъ не менее, финна, попав- 
шаго, напр., въ Петербурга, можно легко

отличить по костюму. Мужчины носятъ су
конную куртку сераго цвета, суконный жп- 
летъ съ медными пуговицами, и суконные 
штаны; обувью имъ служатъ сапоги съ вы
сокими голенищами; вместо нихъ въ неко- 
торыхъ местностяхъ надеваютъ кожаные 
башмаки съ медными пряжками и при этомъ 
нитяные или шерстяные чулки; въ глухихъ 
местахъ мужчины носятъ еще лапти И8Ъ 
бересты. Рубашка у нихъ обыкновенно бе
лая, съ отложнымъ воротнпкомъ. Женщины 
носятъ пеструю одежду: поверхъ рубашки оне 
надеваютъ кофту съ длинными рукавами, 
узкую красную, синюю пли пеструю юбку 
съ каймой, разноцветный полосатый перед- 
никъ, поясъ, на которомъ висятъ ключи и 
небольшой ножъ въ футляре; съ боку при
крепляется вышитая сумка; на шею наде
ваютъ ожерелье, на голове носятъ платокъ 
или особый уборъ, который походить на 
рога; на пальцы надеваютъ кольца. Зимою 
женщины носятъ еще суконную сермяжную 
душегрейку.

Пища финновъ не отличается болыпимъ 
разнообраз1емъ и доброкачественностью. Глав- 
нымъ пищевымъ продуктомъ является хлебъ, 
но недостаточное количество его заставляетъ 
финновъ, особенно въ голодные годы, при
мешивать къ нему различные суррогаты. 
Молоко употребляется финнами обыкновенно 
кислое. Масло и мясо они едятъ весьма 
редко; заменою последняго у нихъ служить 
рыба, большею частт соленая. Временами, 
особенно въ менее плодородныхъ местно-

ОбщШ видъ г. Выборга.
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етяхъ, преимущественно на ейверй Финлян
дии, пища, употребляемая финнами, поло
жительно поражаетъ своею недоброкачествен
ностью. Одинъ финсшЗ писатель въ тавихъ 
словахъ опнсываетъ свое посйщеше крестъян- 
екаго дома: „Изба была наполнена взрослыми 
н д&тьми; близь самой печки внесли на 
жердяхъ каш е-то лоскутья желто-бураго 
цкбта: это была внутренняя кора сосны, но 
мнЬ она показалась чЬмъ-то вродЬ печенки. 
Не равсмотрйвъ хорошенько, я  спросплъ, что 
это и 8ачЬмъ служить? „Это будетъ хлЪбъ,

милый баринъ“,—отв&тилъ хозяинъ, и было 
что-то глубоко трогательное въ тонЬ его го
лоса, въ которомъ слышался вопросъ: „не
ужели ты не знаешь этого?" „Другой равъ,— 
разскавываетъ тотъже писатель,—я вышелъ 
случайно на лугъ въ самый разгаръ покоса. 
ВозлЪ, на ст4н4 сарая, внесли котомки ко
сарей, и я изъ любопытства заглянулъ въ 
некоторый изъ нихъ. Во всЪхъ я нашелъ 
черные какъ смола пироги изъ древесной 
коры, чуть-чуть посыпанные мукой—скорЬэ 
чтобы обмануть глазъ, чймъ желудокъ“.

Природа и личность финна, а также его первоначальный бытъ и нравы 
находятъ себй прекрасное выражеше въ многочисленныхъ старинныхъ финскихъ 
легендахъ, сагахъ и «рунахъ». Въ нихъ аллегорически рисуется борьба финна 
съ суровою природою и древними обитателями страны и имеется масса указами 
на бытъ финновъ, такъ что руны эти являются весьма интереснымъ памятником! 
какъ для историка литературы, такъ и для этнографа.. Въ настоящее время эти 
Руны собраны финскимъ ученымъ Ленротомъ и изданы подъ назвашемъ Калевалы *).

Несмотря на вей неблагопр!ятныя услов1я, въ который поставленъ былъ 
финнъ, онъ вышелъ побйдителемъ изъ суровой борьбы съ природою. То, чего не 
могла доставить энерпя и умъ отдйльнаго человека, сдйлала дружная работа 
цЬлой нацш. Теперь Финлянд1я —  одна изъ самыхъ культурныхъ странъ Росши. 
Особенное внимаще удаляется здйсь вопросамъ образовашя. Это дйло идетъ въ 
Финляндш замечательно быстрыми шагами. За 20-ти-лйие съ 1872  —  92 гг. 
число начальныхъ школъ увеличилось здйсь почти въ 6 разъ, а число учащихся—  
въ 5 слишкомъ разъ. Система образована въ среднихъ и высшихъ учебныхъ 
заведеИяхъ далеко оставляетъ за собою наши традицюнные методы и системы и 
по своей доступности населешю могутъ удовлетворить каждаго. На народное 
образоваше идетъ значительная часть бюджета страны, —  болйе 10%  общаго 
количества, расходовъ. Рука объ руку съ школьнымъ дйдомъ идетъ и развитее 
науки и литературы. Перщическая печать завоевываетъ себй все болышй и боль- 
шш кругъ читателей; изъ 35  городовъ Финляндш лишь въ пяти нйтъ собственной 
газеты; число перюдическихъ изданш въ 1 8 98  г. простиралось до 186 . Друпя 
отрасли внутренней жизни, какъ-то: общественная благотворительность, промыш
ленность, заботы о сельскомъ хозяйств^ и т. п. поставлены въ Финляндш также 
образцово. Вмйстй съ этимъ растетъ и благосостояИе населеИя, поднимается и 

умственный, -и нравственный уровень его р а зв и т . Большую услугу развит!ю 
страны оказало протестанское духовенство, неустанно работавшее среди финновъ 
со времени распространена здйсь хриотнетва. До 1866  года народное образо- 
ваИе было сосредоточено исключительно въ рукахъ пасторовъ. Благодаря имъ,

:) Имеется и русскШ (стихотворный) переводъ Калевалы.
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библ1я давно уже переведена на финекШ языкъ- имъ же финское населеше обя
зано и своею поголовною грамотностью.

Отдавая дань справедливости трудолюбш 
и честности финновъ а также прекрасно 
организованному дЬлу внутренняго само- 
управлешя страны, нельзя, тйиъ не менЬе, 
не заметить, что своимъ благосостояшемъ 
Финлящбя въ значительной степени обя
зана Россш и безпримЬрно-гунанному отно- 
raeHiio къ ней русскаго правительства. Ограж
денная отъ внЬшнихъ враговъ своею могу

чею покровительницею, Фпнлянд1я поль
зуется всеми благами цивилизацш, не испы
тывая въ то же время на себЬ ея отрица
тельная д^йств1я. Въ то время, напр., какъ 
всЬ европейс^я государства, въ томъ числЬ 
и Росшя, почти изнемогаютъ подъ тяжестью 
милитаризма, Финлянд1я почти не знаетъ 
этого ела: ничтожное количество войска, 
которое она содержптъ (немногимъ болЬе

Паркъ Монрепо, близъ Выборга.

6,000 человЬкъ=менЬе */*% всего населе- 
шя) и которое пмЬетъ возможность употреб
лять почти исключительно на внутреннюю 
охрану страны, далеко не обременяетъ ея 
финансы *). ВсЬ же остальныя средства она 
имЬетъ возможность употреблять на внутрен
нее свое благоустройство. Не удивительно по
этому, что въ послЬднемъ отношенш Фин- 
лянд1я стоитъ гораздо выше своей метропо- 
лш, но удивительна та неблагодарность, съ 
которою относятся къ Россш сами финны.

Принимая, какъ должную дань всЬ права и 
преимущества, даруемыя ей Росшею, и осво
божденная почти отъ всякихъ обязанностей 
по отношенш къ последней, Фннлящця жя- 
ветъ своею особенною, замкнутою жизнью, 
не желая знать нуждъ и бЬдствШ русскаго 
государства. Въ годины бЬдствШ, обрушив
шихся на Pocciio, каковы голодъ, холера 
и т. п., когда даже „ваморшпе друзья44 наши— 
американцы сочли своею нравственною обя
занностью помочь нуждающимся, Финлящця

*) Ежегодный расходъ на войско Финляндш исчисляется въ суммЬ около 8 мил- 
люновъ марокъ, включая сюда и чрезвычайные расходы, какъ, напр., перевооружеше 
войска (1.442,632 мар.) и непредвиденные расходы (200,000 м.), что составляетъ лишь 
13% всЬхъ расходовъ, тогда какъ Poccifl тратитъ изъ своего IV 2 мпллйшнаго бюджета 
около 360 милл. на войско, т. е. около 24%.—Разница громадная!
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стояла и стоить въ стороне, забывая, что 
она—часть Россш, что этимъ голодающимъ 
и умирающимъ людямъ она обязана своимъ 
благополуч1емъ. Гордясь своею культурностью, 
она забываете, что эта культура создана 
собственно благодаря Россш. Съ особенною 
резкостью этоте эгоизиъ и сепаратизма фин
новъ выразился въ последнее время, по по
воду MfcponpiflTiS русскаго правительства о 
введенш въ Финляндш русскихъ почтовыхъ 
знаковъ. Эта мера, вызванная не столько 
желашемъ увеличить государственные до
ходы Россия:, сколько идеею справедливости, 
выввала въ Финляндш целую бурю негодо- 
вашя по отношенш въ „вероломнымъ” рус
скими Трудно представить себе, какъ мо
жете культурный и здравомыслящ^ чело- 
в^къ выражать негодоваше по такому по

воду... Еще болыше „вопли“ поднялись среди 
финновъ, когда правительство, въ видахъ 
той же справедливости, решило заставить 
финновъ принять более дЬятельное учаше 
въ отбыванш воинской повинности. Вся 
Финлящця пришла въ брожете, забывая, 
что отъ нея требуюте только того, что уже 
давнымъ-давно ложится тяжкимъ бремененъ 
почти что на одно коренное населеюе 
Руси. Спору нЬтъ, прежнее положеше вещей 
было гораздо удобнее и легче: еще бы, поз
вольте-ка нашимъ тверичамъ, костромичамъ 
и т. д. давать почти втрое менее рекрутъ, 
да изъ государственной казны тратить вдвое 
менее на военные расходы, такъ и тверская 
или костромская и др. губерши, пожалуй, 
достигли бы такого же цв'Ьтугцаго состояшя, 
если не больше!

Города Финляндш при своей сравнительной многочисленности (3 7 ) не отли
чаются особенною многолюдностью; нельзя сказать также, чтобы они были здЬсь 
преимущественными центрами умственной и промышленной жизни. На долю горо- 
довъ зд'Ьсь приходится не бол%е половины всйхъ существующихъ въ Финляндш про- 
мышленныхъ заведешй. Въ общемъ городское населеше составляетъ 10% всего 
населения,— цифра очень небольшая сравнительно съ другими европейскими госу
дарствами, напр., съ Англ1ею, гд$ городское населеше составляетъ 71%  общаго 
васелешя. Наиболее значительные города Финляндш расположены по северному
побережью Финскаго залива.

Столица Финляндш — Гельсингфорсъ съ 
крепостью Свеаборгоыъ насчитываетъ до 
71,000 жителей. По характеру своему этотъ 
городъ напоминаете современные западно- 
европейсше города и служите умственнымъ 
цеитромъ страны; здесь имеется универси
тете и масса различныхъ здашй величе
ственной архитектуры, хороший ботаничесшй 
садъ, парки, бульвары и т. п. Вторымъ по 
значенш городомъ Финляндш является Вы- 
боргъ (2 2 1/2 тысячи жителей), на берегу за
лива того же имени. Находясь неподалеку 
отъ русской границы, этотъ городъ является 
пунктомъ, около котораго не разъ пролива
лась русская кровь. Завоеваше его было пер- 
вымъ шагомъ русскихъ въ Финляндш. За 
перщ ъ времени съ 1332 по 1710 годъ рус- 
сшя войска не менее десяти разъ подсту
пали въ городу, и только 12 ш ня 1710 г. 
онъ былъ взять Петромъ I после продолжи
тельной осады. Петръ называлъ его „креп
кой подушкой С.-Петербурга, устроенной че- 
резъ помощь Божш“ ; по его приказание, го
родъ былъ укр^пленъ. Въ настоящее время 
Выборгъ играете весьма важную роль по 
развитш судоходства. Этимъ онъ обязанъ, съ 
одной стороны, соседству Петербурга, а съ 
другой— Сайменскому каналу, который, окан

чиваясь у Выборга, и даете возможность па- 
роходнаго сообщешя съ внутренними местно
стями страны до Kyonio. Въ окрестностяхъ 
Выборга находится замечательный паркъ 
Монрепо (прие. бар. Николаи), который пред
ставляете какъ бы всю Финляндш въ ми- 
шатюрй: съ ея озерами, пригорками, хвой
ными лесами... Ра8бросанныя тамъ п сямъ 
развалины придаютъ еще более красоты этой 
местности, которую молено также назвать 
Финляндскою Швейцар1ею. ТретШ важный 
городъ Финляндш— Або (свыше 33,000 че- 
ловекъ), въ течете многихъ столеий былъ 
средоточ1емъ шведскаго вл1яшя. Положен ic 
города при соединении Финскаго и Ботни- 
ческаго валивовъ издавна сделало его важ- 
нымъ торговымъ пунктомъ. Въ первой по
ловине настоящаго с т о л е т  вся торговля 
Финляндш сосредоточивалась въэтихъ трехъ 
приморскихъ пунктахъ, и только съ средины 
60-хъ годовъ устроено до ]9  другихъ пор- 
товъ. По берегу Вотническаго залива распо
ложено также несколько городовъ, изъ ко- 
торыхъ важнейшие Улеаборгъ (свыше 13,000 
жителей) и Ваза (около 12,000 жит.). Изъ 
внутреннихъ городовъ Финляндш следуете 
отметить Kyonio; этотъ городъ (около 10,000 
жителей) расположенъ посреди озера Калла.
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на острове, почти на половине пути отъ 
Ладожскаго озера къ Улеаборгскоиу порту; 
своимъ процветашомъ онъ обяванъ торговле 
л4сомъ и смолою. Более другихъ замеча
тельны также С.-Михель, Тавастгусъ и Там-

мерфорсъ. ПоследнШ (свыше 24,000 жит.) 
представляетъ своего рода Манчестеръ Фин- 
ляндш въ мишатюренизвестенъ своими ткац
кими фабриками, достигшими вамечательнаго 
совершенства въ своихъ фабрикатахъ.

О З Е Р Н А Я  О Б ЛА С ТЬ .
(Олонецкая, Новгородская, Петербургская и Псковская губернш).

Вся северо-западная Росшя изобилуетъ стоячими и текучими водами: ре
ками, озерами и болотами со множествомъ всякаго рода переходныхъ между 
ними формъ водныхъ вместилищъ *).

По юго-восточному берегу БалтШскаго моря и вокругъ Финскаго залива 
продолжается также озерная полоса, и здесь сосредоточены величайппя въ Европе 
озера: Ладожское, Онежское, несколько далее въ глубь страны Бело-Озеро, Иль
мень, Чудское оз. и сотни другихъ, который, по сравнешю съ перечисленными, 
кажутся незначительными, но въ какомъ-либо другомъ месте могли бы соста
вить целыя «внутреншя моря». Изобил1е стоячихъ водъ продолжается и далее: 
на С.— въ Финляндш, на югъ и на западъ, черезъ остзейсшя губерн!и и север
ную часть Польши въ Пруссш.

Мы разсмотримъ здесь часть этой площади, именно бассейнъ Ладожскаго 
озера, или невскш, и отчасти друйе речные и озерные бассейны, имеюпце стокъ 
къ Финскому заливу съ южной стороны (бассейнъ Чудскаго озера).

T e p p n T o p ia  эта заключаешь въ себе че
тыре пространныхъ губернш: Олонецкую, Нов
городскую, Петербургскую и Псковскую; по 
климатическимъ, почвеннымъ и гидрографи- 
ческимъ услов1ямъ къ этой-же области должно 
было-бы причислить также и некоторый со- 
сЬдшя губернш, напр. Тверскую, Смоленскую, 
Витебскую, заключающая источныя озера и 
болота главныхъ рйкъ Европейской Россш: 
Волги, Днепра и Западной Двины, но по 
характеру экономической жизни населешя 
оне значительно отличаются отъ взятой нами 
области и поэтому войдутъ въ друие районы. 
Границами описываемой озерной области та- 
кимъ образоиъ молено принять съ востока 
приблизительно водораздельную лишю между

бассейнами БалтШскаго моря и Ледовитаго 
океана (въ восточной части губ. Олонецкой 
и Новгородской), съ юга— подобную-же водо
раздельную лишю между реками верхне- 
волжскаго и верхне-днепровскаго бассейновъ 
и Ладожскаго озера (близъ северной границы 
Тверской губ. и въ губ. Смоленской), на за
паде губ. Виленскую, Лифляндскую и Эстлянд- 
скую, приблизительно по р. Великой, Чуд
скому озеру и р. Нарове, и наконецъ на се
вере и северо-западе берегъ Финскаго за
лива. губ. Выборгскую и северо-западные 
берега Ладожскаго оз. Въ этихъ пределахъ 
заключается около 320,000 кв. в. съ насе- 
лешемъ приблизительно въ 5-001,000 че
ловека

Описываемая область съ древн'Ьйшихъ временъ являлась очень важною для 
Росши по своему выгодному географическому положенш, въ начала пути «изъ 
Варягъ въ греки». Здйсь въ древшя времена русской исторш образовались важ- 
нййпйе центры торговыхъ сношенШ съ западною Европою: могущественная Нов

*) Здесь можно встретить всевовможныя фазы превращещя озеръ въ болота или въ 
реки, см. „ОбщШ очеркъ“ стр. 346, 347.
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городская республика и ея «младшш брать»— Псковъ, а въ настоящее время 
здйсь же находятся самый главный административный, культурный, промышлен
ный и торговый дентръ Россш, столица, основанная Великимъ Петромъ среди 
болотистыхъ и лйсныхъ, почти необитаемыхъ дебрей, какъ бы въ доказательство 
могущества челов^ческаго гешя, устраняющая препятств1я, которыя ему ставить 
природа на пути къ достижешю поставленной ц'Ьли.

Первоначальною причиною образовашя 
многочисленныхъ оэерныхъ бассейновъ въ 
разсматриваеиой области послужило растаи- 
ван1е древняго ледника, какъ это уже раньше 
указано. Но кроме этого необходимо допу
стить существоваше и многихъ другихъ по
стоянно действующихъ причинъ,способствую- 
щихъ сохраненш оверныхъ бассейновъ. Та
кими причинами являются: 1) рельефъ по
верхности, почвы и подпочвы даннаго района, 
2) климатичесшя услов!я.

Поверхность здесь въ общемъ горизон
тальна и не имйетъ нигде значительныхъ, 
ясно выраженныхъ въ какомъ-нибудь одномъ 
направленш склоновъ. Поэтому достаточно 
яебольшихъ возвышенностей, чтобы заградить 
течете рйкъ и заставить ихъ разливаться 
въ ширину до такой степени, что образуются 
обширныя пространства стоячихъ водъ. Луч- 
шимъ примйромъ такого рода можетъ слу
жить оз. Ильмень, которое, по выражент 
Э. Реклю, „есть ни что иное, какъ постоян
ное наводнеше, образуемое болыцимъ чис- 
ломъ рйкъ, соединяющихся въ одномъ месте 
и не находящихъ себе достаточно быстраго 
истечешя“ (Росшя, т. I, стр. 230). Въ то-же 
время здесь н^тъ недостатка въ частичныхъ 
углублешяхъ, каковыми являются древшя 
русла и долины бывшихъ ледяныхъ пото- 
ковъ, перес^ченныхъ къ тому-же въ различ- 
ныхъ направлешяхъ многочисленными вало- 
образными каменистыми моренами.

Большая часть разсматриваеиой нами пло
щади представляетъ низменность, подымаю
щуюся надъ уровнемъ моря менее, чемъ на 
300 футовъ. Наиболее возвышенною частью 
въ озерной области является Новгородская 
губершя въ области сопршсосновешя съ со
седнею Тверскою губершею, въ особенности-же 
уезды: Демянсшй, Валдайсшй, Крестецшй, 
Боровичсшй, а также Тихвинсюй. Здесь, при
близительно между бассейнами рйкъ Ловати 
и Тихвинки, начинается Валдайская или 
Алаунская холмистая возвышенность, отдель
ные холмы которой достигаютъ около 150 саж.

высоты (1,000—1,050 фут.). На С.-В. Новго
родской губ., въ Кирилловскомъ у^зде, про
ходить невысокШ кряжъ изъ Олонецкой губ., 
служащШ водоразделолъ Волжскаго и Бело
морская бассейновъ. Въ восточномъ во8вы- 
шенномъ районе, какъ выше указано, озер- 
ныя впадины также представляютъ собою 
древшя борозды, выпаханныя ледяными по
токами.

Что касается почвы и подпочвы, то во 
всей озерной области составь ихъ неблаго- 
пр1ятствуетъ быстрому просачивант ; водъ, 
собирающихся на поверхности, въ более глу- 
боше слои земной коры. Въ более северныхъ 
частяхъ разсматриваемаго района, вокругъ 
озеръ Ладожскаго и Онежскаго продолжается 
гранитное Финляндское нлоскогор1е. Камен- 
ныя горпыя породы нередко выстунаюп, 
здесь даже на поверхность, особенно по сй- 
вернымъ н отчасти по западнымъ берегамъ 
указанныхъ озеръ, или-же являются при
крытыми более или менее тонкими слоями 
рыхлыхъ породъ: песку, грав1я, суглинка, 
изъ-подъ которыхъ въ Олонецкой губ. почти 
повсеместно выступаютъ частичный обна- 
жешя техъ-же горно-камениыхъ породъ, 
„щелья“ по местному nposBaHiio. Въ Новго
родской губернш почва ио большей части 
глинистая, суглинковая, местами песчаная 
(въ Череповецкомъ, Устюжскомъ и Ве.чозер- 
скомъ уездахъ), въ низменныхъ местахъ ило
ватая („подзолистый земли“) и сравнительно 
редко, разсеянная небольшими участками 
почти по всемъ уездамъ,—лучшая для земле- 
дел!я „серая“ почва. Подъ этими наносными 
образовашяни залегаютъ отчасти горныя по
роды (девонсше пестрые рухляки), отчасти 
твердые каменные песчаники, известняки, 
но повсюду преобладагощнмъ элементомъ, какъ 
почвы, такъ и подпочвы являются глины: 
пестрая, серая, черная *).

Въ Петербургской и Псковской губ. п о 
верхность почти везде прикрыта толстымъ 
слоемъ ледниковыхъ наносовъ, песчаныхъ, 
глинистыхъ, суглинковыхъ, иловатыхъ; п о д ъ

*) Преимущественно въ Боровичскомъ у., вдоль р. Меты; оне называются также 
„каменноугольными“, такъ какъ среди нихъ заключаются довольно толстые пласты камся- 
наго угля, однакоже плохаго качества, сильно перемешаннаго съ землистыми породами, и 
потому уголь здесь не эксплоатируется, несмотря на то, что открыть еще въ конце XVIII века, 
а также превосходная для разнаго рода гончарныхъ изделШ— красная огнеупорная глина.
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ними сплошь залегают* наслоешя девонской 
формацш, по большей части представляются 
твердыя каменныя Породы: нижшс песча
ники, средние известняки, доломиты съ про
слойками гипса и верхше песчаники.

Кстати, упомянемъ зд*съ о поле8ныхъ ис- 
копаемыхъ, заключающихся въ подпочвахъ 
озерной области, преимущественно въ Олонец
кой й Новгородской губ. Ж е л * зн ы я  руды  
(м агни тны й , бурый, к р а с н ы й  жел*з- 
някъ, ж е л е зн ы й  блескъ , бо л о тн ы я  
руды) встречаются почти повсеместно въ Оло
нецкой губ. и местами являются очень бога
тыми, какъ, напр., около города Петрозаводска, 
где содержать до 96°/о чистаго железа; болот
ная железная руда въ изобилш встречается 
также и въ 3 у*здах* Новгородской губ., погра- 
ничныхъ съ Тверскою: въДемянскомъ, Устгож- 
скомъ и Череповецкомъ, где руда разраба
тывается даже местными крестьянами. Бо
гатыми также являются м * д н ы я р у д ы ,  
преимущественно по западному берегу Онеж- 
скаго оз. (медный колчеданъ, медная зе
лень), въ разныхъ местахъ Олонецкой губ., 
особенно въ Повенецкомъ у., находятся за
лежи мрамора, твердыхъ кварцитовъ, изъ 
которыхъ особенно известенъ ш окш инск1й 
кам ен ь , красноватый разныхъ оттенковъ, 
прекрасно полируюпцйся *), разрабатывается 
талькъ, горный хрусталь, лучистый камень, 
серный колчеданъ, охра, минеральный краски 
и т. д. Наконецъ въ Повенецкомъ у. (на с*- 
веро-западномъ берегу Онежскаго оз., около 
•Шунгинскаго погоста, найденъ былъ какой-то

особенный родъ к ам е н н а го  угля, въ роде 
антрацита или графита, который однако не 
имеетъ практическая значешя, такъ какъ 
онъ горитъ очень туго. Въ Новгородской губ. 
медная руда обнаружена у волховскихъ ио- 
роговъ, на р. Суде; въ Белозерскомъ у. най
дена (въ неболыпомъ количестве) серебрян- 
ная руда. Въ остальныхъ двухъ губершяхъ 
ценныхъ ископаемыхъ пока не найдено, 
хотя въ Псковской губ., по р. Ловати, въ 
Холмскомъ у., имеются следы медныхъ рудъ, 
а въ Петербургской губ. Путиловская гора, 
состоящая изъ пластовъ песчаника, достав- 
ляетъ местному населент ежегодный доходъ 
более 7з мшшона руб., благодаря выгодному 
положешю около обводныхъ ладожскихъ к'а- 
наловъ: Петербургъ почти исключительно от
сюда получаетъ всю Массу плитняка, нужнаго 
для мощетя тротуаровъ, построекъ и проч. 
Упомянемъ еще про минеральные источники, 
открытые уже съ давнихъ временъ во мно- 
гихъ местахъ разсматриваемой области. Мно- 
rie изъ ннхъ известны своими целебными 
свойствами, какъ напр. въ Старой Руссе, где 
устроенъ настоящШ лечебный курортъ, Мар- 
щальныя воды .около Кончеозерскаго завода 
въ Петрозаводскомъ у., которыми пользо
вался еще Петръ ВеликШ, пр1*зжавнпй туда 
4  раза (въ 1719— 1724 гг.) и построившШ 
здесь для себя и своей семьи 4 дворца, По- 
люстровшя воды въ окрестностяхъ Петер
бурга, Рачевсшя, въ Псковскомъ у.. Хиловск1я 
шалавенсмя), близъ Порхова, Псковской губ. 
(лечебница) и некоторый друия.

Такимъ образомъ равнинный характеръ поверхности и отсутств1е крутыхъ 
ясно выраженныхъ уклоНовъ способствуетъ медленному теченш водъ на поверх
ности въ озерной области, и поэтому процессъ размыва долинъ и развита р£ч- 
ныхъ системъ совершается здесь сравнительно медленно. Въ то же время каме
нистые и глинистые слои, преобладающе въ подпочвахъ, затрудняютъ просачи- 
ван1е водъ, скопившихся въ углублешяхъ поверхности, вглубь.

Климатичешя услов!я озерной области, простирающейся по широтй почти 
на 10°, не обнаруживают такой значительной разницы, какую можно было бы 
ожидать, судя пб столь громадному Протяженно съ с._ на ю.

Разница средней годовой температуры 
между с*вериымъ у. Олонецкой губ., Пов*- 
нецкимъ (1,4°) и Вел. Луками (4,8°), распо
ложенными на противоположной окраин* 
области, составляетъ лишь 3,4°, что, между

прочимъ, зависитъ отъ бол*е воввышеннаго 
положешя надъ уровнемъ моря южныхъ ча
стей разсматриваемаго района сравнительно 
съ северными. Насколько больше разницы 
въ температур* наблюдается по долгот*: на

*) Этотъ ц*нный камень добывается около сол. Шркши, на западномъ берегу Онеж
скаго оз. Изъ него сд*ланъ памятник* ими. Николая I (въ м*стечк* Визанск*, 25 версгь 
отъ Петрозаводска), мавзолей Наполеона I въ Париж*, облицовка внутри въ московскомъ 
храм* Спасителя и отчасти въ Исааюевскомъ собор* въ Спб.
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Курганъ Синеуса, близь Б$лозерска.

3. климатъ вообще болЬе умеренный, ч&мъ 
на В., что, конечно, можно объяснить согрй- 
вающимъ значешемъ теплаго течешя гольф- 
штрема и общимъ ум'Ьряющимъ вл1яшемъ мо
рей и океана, расположенныхъ на о. Въ об- 
щемъ климатъ въ этой страна озеръ, болотъ 
и лйсовъ суровый и очень сырой. Водяные 
пары приносятся сюда двумя путями: глав- 
нымъ образомъ съ запада, со стороны морей

и океана, а также и съ северо-востока, съ 
Ледовитаго океана п съ Бйлаго моря. По
этому осадки весьма значительны не только 
въ теплое, но и въ холодное время года. 
Между тЬмъ испареше, при отсутствш силь- 
ныхъ жаровъ и при постоянной облачности 
неба, не можетъ иметь такого значешя, какъ 
во внутреннихъ и особенно въ южныхъ и юго- 
восточныхъ губершяхъ Европейской Россш.

Итакъ, почвенныя и климатичесшя услов1я въ разематриваемомъ нами 
района весьма благопр1ятны накоплешю стоячихъ водъ на поверхности: по
стоянный притокъ водпыхъ массъ, выпадающихъ на землю изъ атмосферы до
вольно значителенъ, а расходъ этой воды, какъ черезъ просачиванье внутрь почвы, 
такъ и черезъ испареше, наоборотъ, незначителенъ. Наконедъ, и стекаше воды въ 
первоначальныя водныя вместилища, т. е. въ моря и океаны затрудняется усло- 
в1ями рельефа. Все это составляетъ благопр!ятныя усл<шя для массоваго обра
зовали озерныхъ бассейновъ.

Разсмотримъ теперь самыя озера, по величин^ своей площади, а мноия 
также по глубин-Ь не имйюпця ce6 i равныхъ во всей Европ^.

Почти вся разематриваеная нами область, 
за исключешемъ только западной половины 
Псковской губ., представляетъ изъ себя одинъ 
сложный бассейнъ Ладожскаго оз. или нев- 
ск!й, площадью въ 250,280 кв. в.

Ладожское оэеро (въ древности Нево) 
представляетъ центральную, наиболее глу

бокую впадину, куда стекаютъ воды огром- 
наго числа рЗшъ (бол-Ье 70), по большей 
части служащпхъ истоками другпхъ озеръ. 
Наибольшее количество воды прпноситъ Вол- 
ховъ, который служить истокомъ неглубо- 
каго озера Ильмень (средняя глубина 1—4 
саж.), въ свою очоредь принимающая въ
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себя до 50 рйкъ и озеръ. Зат-Ьиъ слйдуютъ 
река Свирь— истокъ Онежскаго оз., оз. Сай
ма, воды котораго изливаются посредствомъ 
р. Вуоксы и черезъ сильно вытянутое въ 
длину оз. Суванто рекою Тайпала. Изъ дру- 
гихъ притоковъ Ладожскаго оз. более зна
чительный рр. Гелляля, Ляскиля, впадаю
щая съ С., Уксу, Тулома, Минола—съ С.-В., 
Видлица, Тулокса, Олонка, Обжа, съ Ю. Сясь 
съ Тихвинкой, Кобона, Лава, Шельдиха, 
Назья.

Уступая по величине некоторымъ озе- 
рамъ Америки, Африки и Азш *), Ладожское 
оз. является наибольшимъ изъ всйхъ евро- 
пейскихъ и занимастъ около 18,000 кв. км. 
(15,922, кв. верстъ). Оно превосходить Онеж
ское оз. вдвое, Венеръ (въ Швецш) въ трое, 
Чудское—въ пять, Сайменское—въ десять 
разъ и т. д. Глубина Ладоги вообще весьма 
значительна, но распределена, неравномерно, 
при чемъ можно указать на соответств1е ея 
съ высотою береговъ. Въ северо-восточной 
части, где берега являются каменистыми, 
сильно изрезанными и возвышенными, изо
билующим бухтами и заливами, глубина 
озера наибольшая, около 100 саж. и даже 
значительно более: около Валаамскихъ остро- 
вовъ 122 саж., а недалеко отсюда, у острова 
Мюарка даже 165 саж., въ средней части 
преобладающая глубина 70 — 50 саж., а у 
южныхъ и юго-восточныхъ береговъ, которые 
здесь везде низменны, мало изрезаны, глу
бина наименьшая, начиная съ 1 фута по
степенно увеличивается по направлен!» къ 
северу. Вообще дно Ладожскаго оз. имеетъ 
значительный уклонъ съ Ю.-В. на С.-З. и 
есть доказательства тому, что низменная 
равнина, простирающаяся у южныхъ и юго- 
восточныхъ береговъ, раньше также находи
лась подъ водами озера и выступила изъ 
подъ нихъ вследств1е усыхатя озера. На- 
оборотъ, въ северо-западной половине бере
говая лишя.более резко очерчена, и надъ 
настоящими морскими глубинами сразу воз
вышаются гранитные утесы, составляйте 
обрывъ Финляндскаго плоскогорья. Острова 
по своему составу и по высоте соответствуют 
берегамъ, близъ которыхъ они расположены: 
у северныхъ береговъ находится наибольшее 
скоплеше острововъ, которые вс-Ь каменисты 
и по большей части круто поднимаются изъ 
воды на значительную высоту. Таковы при

брежные о-ва Лунгула (15 кв. в.), Манчиса- 
ри (34 кв. в.), Тулола и Рекала, самые се
верные (15—^0 кв. в.), о. СерпевскШ (Путь- 
Сари), съ прекрасною гаванью Куко-сари, у 
устьевъ р. Вуонсы, на которомъ расположенъ 
г. Кексгольмъ, Коневедъ (6 кв. в.), где на
ходится КояевскШ -  РождественскШ мона
стырь, и множество другихъ, более медкихъ. 
Ивъ острововъ срединныхъ въ северной 
части замечательна группа Валаамскихъ 
острововъ, которыхъ насчитывается 40, вместе 
составляющихъ 33 кв., в. Главный изъ этихъ 
о-вовъ о. Валаамъ (25,2 кв. в.), где у пре
красной бухты живописно расположенъ зна
менитый ВалаамскШгПреображеискШ мона
стырь. Въ средней и южной части острововъ 
мало и все они невелики, очень низменны, 
песчаны. Изъ нихъ упомянемъ только о. 
Ореховъ въ Шлиссельбургской губе, неда
леко отъ берега; на немъ расположена Шлис- 
сельбургская крепость, заложенная Петромъ 
Великимъ, где онъ устроилъ также и вре
менную верфь, на которой были построены 
первые суда балтШскаго флота. Крепость 
эта послужила ,,к л ю ч е м ъ“ къ невскому 
бассейну и Финскому заливу, откуда и на- 
зваше (Schliissel). На острове Орехове или 
Ореховце, впрочемъ, вследств1е важности его 
положешя у истоковъ Невы, еще новгород
цами была построена крепостца въ 1323 г. 
для защиты своего торговаго пути отъ шве- 
довъ.

На обширной поверхности Ладожскаго 
озера свободно разгуливають ветры и волны 
при буряхъ/ благодаря большой глубине это
го бассейна, достигаютъ иногда такой же 
величины, какъ и въ большихъ норяхъ При 
этомъ на Ладоге, какъ и на море, бури 
иногда сопровождаются пересечениями встрЬч- 
ныхъ валовъ, движешями зыби,—волнами, 
идущими со дна. Поэтому за Ладожскимъ 
озеромъ издавна установилась слава, какъ 
объ очень бурномъ и опасномъ для плава- 
шя, почему еще Петръ Велишй, какъ толь
ко эавладелъ невскииъ судоходнымъ путемъ, 
приступать (въ 1719 г., оконченъ каналъ 
въ 1731 г.) къ прорытш обходнаго кана
ла**), где бы суда были безопасны отъ вся- 
кихъ бурь и волнешй. Кроме волненШ, бури 
оказываютъ большое вл!яше на высоту уров
ня воды, особенно въ некоторыхъ, наиболее 
мелкихъ частяхъ озера. Напбольпня колеба-

*) Величайшее изъ озеръ—Касшйское море имеетъ 433,700 кв. км., Верхнее оз. 
въ Америке —  80,000 кв. км., Виктор1я-Шянца (въ Африке), Аральское море, Мичиганъ 
и Гуронъ (въ С. Америке) —  приблизительно по 60,000 кв. км. Танганаика (Африка) и 
Байкалъ (центр. Аз1я) по 35,000 кв. км. Яаиболышя озера Западной Европы сравнительно 
ничтожны: Женевское 682 кв. км., Боденское оз. 538 кв. км.

**) Въ 1802 г. былъ построенъ Сясьшй каналъ, въ 1861— 1866 гг. проведенъ былъ 
параллельно прежнему новый каналъ „Императора Александра I Iй. Наконецъ въ 1880 — 
1883 гг. прорыты были новые Сясьсшй и СвирскШ каналы.
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шя уровня, выражающаяся въ нЬсколькихъ 
футахъ, наблюдаются въ Шлиссельбургской 
губЬ. ЗдЬсъ происходятъ такъ называемые 
с т о н ы  и н а г о н ы  воды, совершенно со
ответствующее такпмъ же явлешямъ въ усть- 
яхъ Невы, но только въ обратномъ поряд- 
кЬ: когда въ Петербург^ при сильныхъ за- 
падныхъ или юго-западныхъ вЬтрахъ про
исходить повышеше уровня, у истока Невы, 
въ Шлиссельбурге, наоборотъ, глубина зна

чительно уменьшается. При восточныхъ и 
сЬверо-восточныхъ вЬтрахъ наблюдаются об
ратный явлешя: нагоны у истоковъ и сгоны 
при устье Невы. Независимо отъ в'Ьтровъ въ 
Ладожскомъ 08. существуетъ еще круговое 
движете воды по направлент обратному 
движенш часовой стрелки (т. е. съ 10. на 
0. вдоль восточнаго и съ 0. на 10. по за
падному берегу), которое пропсходптъ подъ 
вл!яшомъ силы течешя главныхъ притоковъ.

Котловина Ладожскаго озера представляетъ наибольшую впадину всей пло
щади озерной области, и поэтому въ нее несутся воды со вс^хъ сторонъ. Уро
вень Ильменскаго озера лежитъ на 4 2 ,5  фута выше Ладожскаго, Онежскаго —  
на 108 ф., а Сайменскаго— еще выше, футовъ на 200 . Поэтому течете источ- 
ныхъ р'Ькъ очень быстро и надо ожидать, что въ будущемъ, когда опЬ успйютъ 
себ^ промыть бол'Ье широтя и глубошя русла, опорожнсше озерныхъ бассейновъ, 
пойдетъ быстрее. ВсЛ воды, еобираюпцяся въ центральномъ Ладожскомъ бассейн!*, 
находятъ себ-Ь единственный выходъ въ море и океанъ черезъ р$ку Неву, ко
торая поэтому, несмотря на свою незначительную сравнительно длину, является 
по полноводью одною изъ величайшихъ р$къ Европы и уступаетъ въ этомъ отно
шены только ВолгЬ и Дунаю.

Достоинства ея, какъ судоходной реки, 
увеличиваются еще т-Ьмъ обстоятельством^ 
что уровень течешя ея, регулируемая гро- 
маднымъ бассейномъ, изъ которая она вы- 
текаетъ, не подвергается колебашямъ при 
весеннемъ половодья и лЬтнемъ обсыханш, 
что составляетъ больппя затруднешя въ юж- 
ныхъ и юя-восточныхъ нашихъ большихъ 
рЬкахъ. ТЬмъ не менЬе Потербургъ нахо
дится въ постоянной опасности быть затоп- 
леннымъ невскими волнами, такъ какъ вЬ- 
теръ, дующШ прямо противъ течешя въ ши
рокое устье, въ состоянш пршстанавливать 
течете, образуя родъ подвижной вапруды, 
и черезъ это уровень воды начинаетъ быстро

подниматься. По мнйнпо нЬкоторыхъ уче- 
ныхъ, вЬтеръ, продолжавшийся съ известною 
силою впродолженш нЬсколькихъ дней, въ 
состоянш былъ бы потопить окончательно 
Петербургъ. Въ памятное наводнеше 7-го 
ноября 1824 г., когда, по выраженш Пуш
кина: „Силой ветра отъ залива преграж
денная Нева обратно шла гневна, бурлива“ ... 
(„Медный Всадникъ“), вода поднялась въ 
рЬкЬ на 2 сйжени съ лишнимъ противъ нор
мальная уровня; въ 1879 наводнеше опять 
достигло почти что такихъ же размЬровъ, 
повышешя же воды въ 2— 4 фута случают
ся очень часто, почти каждый годъ, принося 
населенно много вреда.

Онежское озеро представляетъ большое сходство съ Ладожскимъ по харак
теру береговъ: къ северу отъ линш Петрозаводск— устья р. Водлы берега сильно 
изрезаны *) и состоять изъ высокихъ каменистыхъ утесовъ, близъ нихъ разсйянъ 
ц’Ьлый лабиринтъ такого же рода острововъ **), къ югу отъ этой лиши —  берега 
низменны, песчаны, безлесны, окаймлены полосами мелей и характеризуются отсут- 
CTBieMb острововъ.

*) Въ характере этой иэр^занности и въ рельефе прибрежной страны (съ с.-з.) въ 
направлены рЬчныхъ долинъ, а также и въ расположены наибольшихъ впадинъ дна осо
бенно ясно можно узнать ледниковыя борозды.

**) Самый большой о. КлимецкШ (247 кв. в.) густо заселенный, изъ другихъ более 
замечательны: Кижъ, Керкъ, Оленьи острова, СЬнногубсюй, Суйсари и нЬкот. друг.

ФР. ГЕЛЬВАЛЬДЪ Т. ш. 31
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Сходство представляетъ также и рельефъ 
дна, постепенно лонижающагося съ Ю. на С. 
Однако-же, Онежское оз. уступаетъ Ладожскому 
какъ по величине (поверхность Ояежскаго оз. 
8.568,9 кв. в. или 9.751,1 кв. километр.), но . 
береговая лишя, благодаря чрезвычайной 
изр&занности въ северной части, больше, 
чймъ у Ладожскаго оз.: 1,200 в., тогда какъ 
у послЬдняго лишь 1,070 в.), такъ и по глу
бине: наибольшая глубина 68 саж. въ се
верной части, въ начале Лижемской губы, ме
жду материкомъ и полуостровомъ Заонежьемъ, 
а также въ самой северной оконечности, близъ 
г. Пов-Ьнца—40, 50, 60 саж., въ средней ча
сти преобладающая глубина—30, 40 саж., а 
далее къ Ю.-В. очень постепенно является 20, 
10, 5, 3, 1 саж., и наконедъ дно нечувстви
тельно подымается до уровня берега. Подобно 
Ладожскому оз. Онежское принимаетъ въ себя 
множество рйкъ и истоковъ озеръ, хотя между 
этими притоками и нЪтъ столь значитель-

ныхъ, какъ въ Ладоге. Наиболыше изъ нихъ 
внадаютъ съ Ю.-В. и съ В.: рр. Водла, Ан- 
дома, Вытегра. Съ западнаго берега впа- 
даютъ менее значительный реки: Оуна (из
вестная водопадомъ Кивачъ), Вотьма, Кузъ, 
Сорока,. Шуя, Кемь и др. Единственным!, 
истокомъ озера, вполне соответствующимъ 
Неве и.по значент и даже по положешю 
места истока въ береговой линш, является 
р. Свирь.

Наконецъ упомянемъ, что новейпия из- 
следовашя опровергаютъ прежнее воззреше 
на то, что Онежское оз. въ предыдущую гео
логическую эпоху входило (подобно Ладож
скому оз. и многимъ другимъ) въ составь 
пролива, соединявшаго прежде море БалтШ- 
ское съ Белымъ. Оказывается (главнейшимъ 
доказательствомъ этого служить характеръ 
фауны оз.), что, по крайней мере, въ бли
жайшую геологическую эпоху, Онежское оз. 
находилось въ стороне отъ этого пролива.

Озеро Ильмень уже значительно меньше двухъ описанныхъ какъ по вели
чин!;, такъ и по глубин!;.

Поверхность составляетъ лишь 807 кв. в., 
а глубина отъ 1 до 4 саж. Берега со всехъ 
сторонъ низменны. Во время весеннихъ раз- 
ливовъ и это озеро делается опаснымъ для 
плавашя по причине частыхъ и сильныхъ 
бурь. Поэтому и здесь устроены обводные 
каналы: Снверсовъ и Вишерсшй. Въ него впа-

даютъ две болышя реки: Мета и Ловать и 
несколько десятковъ более мелкихъ (Шелонь). 
Истокомъ служить р. Волховъ, самый глав
ный притокъ Ладожскаго оз., несущШ по
стоянно мутную воду въ противоположность 
другимъ главнымъ притокамъ многоводной 
Ладоги.

На западной окраин!; разематриваемой нами части озерной области, въ 
стран!; латышей и эстовъ, находится самостоятельный озерный бассейнъ, не со
стоящей въ связи съ Ладожскимъ— озеро Пейпусъ, или Чудское, южная часть ко- 
тораго представляетъ отдельный бассейнъ— Псковское озеро, соединенное съ боль
шею северною частью лишь узкимъ (около 2  в. ширины) каналомъ въ вид'Ь 
р!жи, представляющимъ, однако, наиболее глубокую часть всего озера.

Геологичесия изеледовашя показываютъ, 
что прежде Чудское 08. имело гораздо болыше 
размеры и въ древности представляло часть 
моря, т. е. широкаго пролива, соединяющаго 
нынешшй РижскШ заливъ съ Финскимъ. 
Опреснеше произошло уже впоследствш, подъ 
вл!яшемъ массы водъ, приносимыхъ р. Ве
ликою, Эмбахъ и многими другими, а также 
и атмосферными осадками. Истокомъ озера 
служить большая р. Нарова, течете которой 
прерывается у г. Нарвы грандшнымъ водо
падомъ въ 16—20 фут. высоты. Водопадъ 
этотъ двойной, такъ какъ выше г. Нарвы 
река разделяется островомъ Кренгольмомъ на 
два рукава, изъ которыхъ западный изли
вается многочислеииыми небольшими каска
дами, а восточный, более обильный, падаетъ

сплошною массою. Замечательно еще, что 
Нижняя Нарова (какъ называется река ниже 
водопада) является блуж даю щ ей рекой, 
неоднократно менявшей свое русло уже въ 
течете настоящаго геологическаго першда.

Недалеко отъ Онежскаго озера находится 
Вело-оверо, со своимъ знаменитымъ Кирило- 
Белоозерскимъ монастыремъ, который въ ста
рину былъ местомъ ссылки и заточетя для 
многихъ 8наменитыхъ людей.

Чтобы закончить описаше водныхъ вме- 
стилищъ, составляющихъ характерную черту 
озерной области, упомянемъ про водопады и 
особенно пороги, которые прерываютъ тече
т е  почти всехъ главныхъ рекъ разематри- 
ваемаго района: Свирь, Волховъ, Нарова, Нева, 
Суна, Вуокса и др. Объясняется это услов!ями
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Б-ЬлозерскШ монастырь.

рельефа поверхности и твердостью основныхъ 
породъ, составляющихъ, какъ мы видели 
подпочву, а иногда и почву въ области, по
граничной съ Финлянд!ею, а также и по 
берегамъ Финскаго залива. Уровень почвы 
по большей части понижается къ уровню 
моря не постепенно, а уступами, а твердость 
горныхъ породъ, составляющихъ ложе реки, 
не позволяетъ имъ промыть себе постепен
ный склонъ. Наиболее прославленный водо- 
падъ, находящийся чуть не въ окрестностяхъ 
столицы—Иматра— помещается на террито- 
pin Финляндш и поэтому мы его не будемъ 
касаться. Другой водопадъ, не менее живо
писный и величественный, но более отда- 
даленный отъ культурныхъ местностей, есть 
Кивачъ, воспетый Державинымъ:

„Алмазна сыплется гора 
Съ высотъ четырьмя скалами,
Жемчугу бездна и сребра
Кипитъ вниэу, бьетъ вверхъ буграми...
Далече ревъ въ лесу шумитъ...
О, водопадъ! Въ твоемъ жерле 
Все утопаетъ въ бездне, мгле...

Кивачъ находится на р. С у не, которая 
беретъ начало близъ границъ Финляндш и,

прежде чЬмъ дойти до Онежскаго оз., должна 
спуститься съ весьма значительной высоты. 
Поэтому на ней, кроме Кивача, есть еще два 
водопада, мало уступающее ему по красоте,— 
Гирвасъ и Поръ-порогъ, расположенные верстъ 
на 30 выше Кивача по теченш, и множе
ство пороговъ. Два последше водопада, точно 
такъ же какъ и мноие друие, однако-же очень 
редко посещаются туристами, не йотому, 
чтобы они не представляли собою ничего 
интереснаго, а просто потому, что при ди
кости и малокультурности этого края до
браться до нихъ довольно затруднительно, 
а около самыхъ водопадовъ нетъ никакого 
жилья, где-бы можно было остановиться пу- 
тешественникамъ хоть на короткое время. 
Между темъ, эти отечественные водопады по 
своимъ природными качествами нисколько 
не уступаютъ многими заграничными, напр. 
прославленному Рейнскому. Кивачъ въ этомъ 
отношенш имеетъ большое преимущество 
предъ другими русскими водопадами теми, 
что около него построенъ удобный павильонъ, 
со времени по'сЬщешя его импбраторомъ Алек- 
сандромъ. II (въ 1858 г .\  и красивая беседка 
надъ самыми водопадомъ. Они чаще другихъ 
посещается туристами.

Озерная область не принадлежитъ къ кореннымъ славянскимъ землямъ; по 
этнографическому составу кореннаго населешя и по исторш страны бассейны 
Ладожскаго и Чудскаго озеръ представляютъ переходную полосу между. различ
ными племенами финновъ и восточныхъ славянъ. Однако, географическое значете 
этой области настолько велико, что руссше съ древнМшихъ временъ стре
мились къ обладанш этою страною. И, наконецъ, уже въ новейшее время 
здесь даже устроена столица. Но и до сихъ поръ местностей, вполне колонизи-
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рованныхъ славянами и принявшихъ ихъ культуру, сравнительно немного. Тако
выми и до сихъ поръ можно признать лишь наиболее важные пункты въ гео- 
графическомъ, или, точнее сказать, въ торгово-промышленномъ отношеши, главное 
м$сто между которыми принадлежитъ, безспорно, Петербургу.

Климатъ разсиатриваемой области въ об- 
щемъ суровъ, яегостепршменъ и не особенно 
благо пр1ятствуетъ лроцвЬтант культуры. 
Большое число растенШ умереннаго пояса 
можетъ здесь родиться и развиваться только 
при исключптельномъ уходе. Туземная ра
стительность не богата и состоитъ исключи
тельно изъ видовъ, выносящихъ ранте зим- 
H i e  морозы, весенте заморозки и внезапный 
оттепели. Естественные леса им^ютъ здесь 
крайне однообразный видъ: ель, сосна, бе
реза, ива, рябина — вотъ и вей почти дре
весный породы, свойственныя имъ. Изъ 
культурныхъ растешй здесь, за небольшими 
исключешями, невозможно возделываше наи
более цйннаго хлЬбнаго злака—пшеницы.

Понятно, что эта, въ общемъ негосте- 
пршмная и скудно вознаграждающая трудъ 
земледельца, область не можетъ привлечь 
густое населеше. До техъ поръ, пока могучая 
воля и железная энерпя Петра не водво
рила здесь насильственнымъ образомъ рус
ской и западно-европейской культуры, ту
земные жители должны были довольство
ваться скудными источниками пропиташя: 
рыболовствомъ, звероловствомъ и только от
части земледел1емъ, торговлею и другими 
видами промышленности. Археологичесюя 
изыскашя показываютъ, однако, что страна 
эта была обитаема съ самыхъ древнихъ вре- 
менъ, насколько только наука можетъ про
никнуть въ седую старину. Объ этомъ сви- 
детельствуютъ многочисленные остатки чело- 
веческаго искусства каменнаго и бронзоваго 
вековъ не только въ южной части района, 
но и на северныхъ его окраинахъ, напр. 
на берегахъ Онежскаго озера, даже на се
верныхъ.

Славянское племя Кривичи явилось приш- 
лецомъ съ' юга и постепенно водворилось 
сначала въ бассейне Волхова и далее къ 3. 
и Ю.-З., а потомъ распространилось на всю 
территор1ю озерной области, перейдя даже 
во многихъ местахъ за ея пределы, въ 
исконную страну финновъ. Несомненно, что 
гораздо раньше славянъ страну эту населяли 
финешя племена „Ч удь б е л о г л а з а я ” по 
летописи; въ бассейнахъ Меты, Ловати, Вол
хова, къ 3. отъ нихъ жило племя Воть 
(Вотская земля), между Ладожскимъ и Онеж- 
скимъ оз. жило племя Весь, вокругъ Ла- 
дожскаго о.з, по Неве и далее къ о. по

Финскому заливу обитали и н гр ы  (вжоры), 
которые уже давно потеряли свою собствен
ную народность, смешавшись съ другими 
финскими и латышскими племенами, рус
скими, немцами. Наконецъ, на северныхъ 
берегахъ Ладожскаго оз. и далее къ С. и 
С.-В. жили раньше и живутъ еще до ныне 
кар ел ы . Вообще фпнсюя племена и въ на
стоящее время представляютъ въ озерной 
области много островковъ почти чистой своей 
нащональности среди массы господствую- 
щаго населешя. Съ другой стороны славян
ское населеше носить на себе явные следы 
финскаго вл1яшя, въ особенности это за
метно въ более северныхъ частяхъ страны 
и главнымъ образомъ на островахъ Ладож
скаго оз., где pyccKie почти совершенно утра
тили свою нащональность и вабили свой 
родной языкъ. Но таше примеры не много
численны. Наоборотъ, славяне Олонецской 
губ. въ большой чистоте сохранили свой 
типъ — первобытныхъ завоевателей края, 
новгородцевъ. Здесь более чемъ где-либо, за 
исключешемъ разве беломорскихъ поморовъ, 
сохранились въ чистоте всевозможный древ- 
ш я предашя и творчества народной noasin, 
былины, „старины” по местному название. 
Старина сохранилась также и въ промыш
ленной деятельности населешя,—и въ этомъ 
отношеши олонецше крестьяне, да и во мно
гихъ другихъ местностяхъ озерной области,— 
одни изъ самыхъ отсталыхъ во всей Россш. 
Даже и теперь местами можно встретить, 
первобытный земледельчесшя орудия: доски 
и палки, различно прикрепленныя одна къ 
другой *). Впрочемъ, хлебопашество никогда 
не можетъ быть сколько-нибудь вернымъ 
источникомъ пропиташя въ этой стране 
(вокругъ Онежскаго оз.), где холода продол
жаются иногда до поля, а заморозки могутъ 
начаться уже въ августе.

Съ каждымъ годоиъ уменьшается также 
прибыльность ввероловнаго примысла, а ско
товодство страдаетъ отъ падежей, сделав
шихся въ крае почти хроническими. Вообще 
населеше здесь бедное и съ каждымъ го- 
домъ совершается переходъ къ другого рода 
заняиямъ. Населеше рабочаго возраста мас
сами уходитъ на заработки въ друпе места, 
преимущественно въ столицу, но едва ли не- 
более посвящаетъ себя торговле, благодаря, 
обилно здесь водныхъ путей.

*) См. Реклю „Росйя", I т., стр. 241.
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ЛЗ Водные пути сообщешя доставляютъ мест
ному населенно наиболее важные заработки, 
въ особенности въ Олонецкой и Новгородской 
губ. Здесь проходятъ важнейийе искусствен
ные судоходные пути: МаршнскШ, Тихвин- 
скШ,ВышневолоцкШ и система герцога А.Впр- 
тембергскаго. Масса рабочихъ находить себе 
заняия въ качестве шкиперовъ, лоцмановъ 
и всякаго рода чернорабочпхъ на много- 
численныхъ иристаняхъ. На каналахъ тяга 
судовъ производится по большей части ло
шадьми, при чемъ требуется много рабочихъ. 
Наконецъ судостроеше и всякаго рода лесные

промыслы доставляютъ большой заработокъ 
насслснш. Въ этомъ смысле можно сказать, 
что населеше получаетъ пропиташе отъ мно- 
гочисленныхъ водныхъ бассейновъ, напол- 
няющихъ страну.

Въ более южныхь областяхъ описывае- 
маго района, въ части Новгородской п осо
бенно въ Псковской губ. сильно развита 
льняная промышленность. Лень является 
8десь наиболее распространеннымъ и наи
более ценнымъ пзъ продуктовъ земледел1я. 
Изъ другихъ сельско-хозяйственныхъ расте- 
шй преобладающими являются овесъ п рожь.

Н о в г о р о д  ъ. '

Уже въ X в. славяне образовали въ средней части озерной области крупный 
центръ, который въ первую эпоху русской исторш былъ даже главнымъ у вос- 
точныхъ славянъ. Уже въ эту эпоху Новгородъ, благодаря своему положешю на 
великомъ водномъ пути «изъ Варяги въ Греки», велъ оживленныя торговыя 
сношешя, какъ со странами «заморскими» или по крайней м'ЪрЪ «приморскими», 
т'акъ и съ внутренними областями Восточной Европы, главнымъ образомъ съ 
бассейномъ Днепра, отчасти Западной Двины, Немана и верхней Волги.

Вскоре (уже въ XI в.) главенство надъ 
русскими землями перешло къ Шову, но Нов
городъ все продолжалъ развиваться, богатеть 
и сконцентрировалъ вокругъ себя культурныя 
и промышленныя силы, развивавпйяся въ 
направленш противоположномъ тому, къ ко
торому тяготели славяне приднепровше и 
южные. Последше были обращены къ Бал
канскому полуострову, къ Mipy греческому, 
съ которымъ онп связаны были преемствен
ностью релпгш и духовной культуры. Нов
городъ, расположенный на противоположномъ

конце великаго нсторическаго пути, по ко
торому еще съ начала среднихъ вековъ про
исходили сношсшя между :германскимъ Mi- 
ромъ северо-западной Европы съ тою-же 
Визанйею, естественно выразилъ собою раз- 
виие Руси по направленно къ БалтШскому 
морю и къ Немецкому, къ прибалтШскимъ 
славянамъ, скандинавамъ и другимъ герман- 
цамъ западно-европейскаго Mipa.

Съ течетемъ времени „Господинъ Велн- 
Kifi Новгородъ" развилъ свое могущество до 
громадныхъ размеровъ, сконцентрировалъ въ
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своихъ стЬнахъ и въ своихъ многочислен- 
ныхъ „пригрродахъ" не только колоссальныя 
по тону времени богатства, культурный, про- 
мышленныя и торговыя силы, но и прмбрелъ 
себе политическую независимость, распро- 
странивъ свое владычество на огромную тер-

Я ш  всего севера и , северо-востока Рос- 
овгородсшя дружины „ушкуйниковъ44 по

степенно подчинили своей власти полудишя 
финсшя, зырянсшя, само4дск1я и др. пле
мена до Уральскаго хребта и даже дальше 
въ глубь Сибири, основали множество опор- 
ныхъ пунктовъ—торговыхъ колошй (Онега, 
Холмогоры, Вологда, Устюгъ, Вятка и др.). 
Для своего политическаго господства и для 
удобства эксплаотацш естественныхъ бо- 
гатствъ этой страны, преимущественно пуш
нины, Новгородская республика входила въ 
составъ г а н з е й с к а г о  с о ю з а  и купцы 
новгородсше въ широкихъ разм&рахъ вели 
торговлю сырыми отечественными продуктами 
еъ городами Западной Европы. Въ эту эпоху 
Новгородъ по промышленному, торговому и. 
культурному развитт нисколько не уступалъ 
западно-европейскимъ торговымъ центрамъ: 
Гамбургу, Бремену, Любеку и др., но по сво
ему политическому могуществу несравненно 
превосходилъ ихъ. Въ рукахъ новгородскихъ 
купцовъ, впрочемъ, сосредоточивалась пре
имущественно внутренняя торговля, внЬш- 
нею-же завладели немцы, имевийе множе
ство торговыхъ конторъ въ Новгороде. Въ 
то же время Новгородъ, вместе со своимъ 
„младшимъ братомъ“ Нсковомъ, былъ средо- 
точ1емъ ремеслъ, искусотвъ, образованности, 
релииозныхъ ращоналистическихъ сектъ. По 
государственному устройству Новгородъ пред- 
ставлялъ изъ себя аристократическую рес
публику, и граждане разделялись на 2 класса: 
„белые44 („вящпйе44), привилегированные, и 
„черные люди44. Новгородцы выбирали себе 
князей, но власть ихъ была сильно ограни
чена и главная обязанность ихъ состояла въ 
защите государства отъ внешнихъ враговъ; 
но какъ только народное собрате, в е ч е ,  
было недовольно своимъ княземъ, оно „кла
нялось ему и показывало путь изъ Нов- 
города“ .

Сильный своимъ матер1альнымъ могуще- 
ствомъ, Новгородъ постоянно страдалъ отъ 
внутреннихъ смутъ, производимыхъ сопер

ничающими п а р т и и . Это и составляло его 
политическую слабость, такъ что когда мо
сковское великов княжество усилилось, то 
новгородская республика не въ состояли 
была сохранить свою независимость и быстро 
теряла свои обширныя владешя одно за дру- 
гииъ. Наконецъ, въ 1471 г. войска ея были 
побеждены московскими, а въ 1478 г. уже 
и окончательно была уничтожена ея неза
висимость: вечевой колоколъ былъ отвезенъ 
въ Москву, а все граждане были принуждены 
принести присягу „самодержавному44 Вели
кому Князю, 1оанну III. Въ 1570 г. Новго
родъ, имевний еще въ то время 50—60 ты- 
сячъ жителей, испыталъ страшный разгромъ 
со стороны 1оанна Грознаго, который здЬсь 
свирепствовалъ въ течете 6 недель. После 
этого окончательно подорвано было могуще
ство Новгорода, и онъ постепенно сравнялся 
съ другими русскими городами. Въ настоящее 
время Новгородъ, который, если верить пре- 
д а н т , некогда заключалъ въ своихъ стй- 
нахъ 400,000 гражданъ (теперь 26,095 ж.), 
занимаетъ гораздо меньше места, чемъ въ 
старину, и монастыри, которые раньше были 
внутри городской черты, находятся теперь 
далеко за городомъ (вамечат. Юрьевшй и 
Антошевъ). Однако-же, две главный части 
древняго города, „стороны44 Торговая и Со- 
фШская, разделенныя р. Волховымъ, суще
ству ютъ и доныне. Памятники древняго ве- 
лич1я: Кремль, древнШ Детинецъ44 *), со- 
фШскШ соборъ, съ гробницами многихъ свя- 
тыхъ и героевъ, памятники средневековой 
иконописи, Знаменсюй соборъ XIV столе™ 
съ чудотворною иконою и др. На площади 
передъ СофШскимъ соборомъ 8 сентября 
1862 г. „въ память ты сячел ет  Pocein44 воз
двигнуть величественный памятники, лрсд- 
ставляющШ массивный гранитный шаръ съ 
ангеломъ на верху, осеняющимъ крестомъ 
коленопреклоненную Россш. Кроме этого, су
ществуешь множество невещественныхъ па- 
мятниковъ древняго Новгорода—это разлнч- 
ныя изустныя сказашя, песни, легенды, 
былины, а также летописи. Особенно заме
чательны две былины: „Садко, богатый 
гость44, рисующая купсческШ быть и „Васька 
Буслаевъ44, воспевающая удальцовъ новгород
ской вольницы, на далсше пределы распро- 
странившихъ владычество своего отечества.

Къ востоку отъ Новгорода, на верхней МсгЬ, которая въ этомъ м$сгЬ 
огибаетъ Валдайскую возвышенность, расположенъ г. Боровичи (9 ,421  ж.), очень 
древнШ городъ, издавна служившш посредникомъ торговли между бассейнами 
Волхова и Волги. Значеше этого города обусловливается и въ настоящее время

*) Назваше это ироисходитъ, по мнйшю ученыхъ, отъ обычая, практиковавшагося въ 
средше века— при закладке крепости, первый камень класть на живого младенца.
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существовашемъ близъ него ряда пороговъ на Мст$, общая высота которыхъ на 
разстоянш 30 в. составляетъ около 2 0 0  ф. Поэтому Боровичи издавна служатъ 
складочнымъ мйстомъ товаровъ, перевозимыхъ по Вышневолоцкому пути.

Подобнымъ-же складочнымъ пунктомъ на Тихвинской систем^ является го- 
родъ Тихвинъ (6 ,63 1  т .), расположенный при начала канала. Близъ города за- 
м'Ьчатёленъ ТихвинскШ монастырь, известный чудотворной иконой Б(ш ей Матери, 
одной изъ наиболее чтимыхъ во всей Россш.

Къ югу отъ озера Ильмень стоитъ древнш городъ Старая Русса (1 5 ,2 3 4  ж.), 
известный своими целебными водами.

Въ западной части страны озеръ, на берегу р. Великой, въ нйсколькихъ 
верстахъ выше впаденья ея въ Псковское озеро, стоитъ древнш городъ Псковъ 
(3 0 ,4 2 4  ж.), въ прежнее время игравшш значительную роль въ торговыхъ сно- 
шешяхъ Poccin съ западомъ подобно Новгороду, хотя онъ и не достигалъ такого 
велич!я, какъ этотъ послЪдшй.

Долгое время Псковъ считался „нригоро- 
домъ“ Великаго Новгорода и былъ лишь по- 
срсдникомъ его торговли съ немецкими го
родами. Но въ XIY стол&тш онъ отдЬлился 
отъ Новгорода, завелъ самостоятельный сно- 
шешя съ ганвейскимъ союзомъ, устроилъ неза
висимую республику по образцу своего преж-

няго властелина и въ XY в. достигъ высшаго 
своего процв-Ьташя. По преданно въ это время 
число гражданъ этого города достигало 80,000. 
Но въ 1510 г. ВеликШ Князь ВасилИ! III 
уничтожилъ вс& вольныя учреждешя Пскова; 
его постигла та же самая участь, что и Новго- 
родъ, хотя своею сравнительною покорностью
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псковитянамъ и удалось продлить существо- 
в ате  республики на ц-Ьлыхъ 32 г. Цйлыя 
сотни семействъ были высланы изъ города 
въ друпд местности Россы, и Псковъ сразу 
потерялъ почти все свое значеше. Въ на
стоящее время, какъ и въ древности, значе
ше этого города обусловливается выгоднымъ

географическимъ положешемъ въ бассейн  ̂
Наровы, Д'Ьдающимъ его естественнымъ скла- 
дочнымъ мйстомъ всей верхней области, до 
водораздела Западной Двины. Къ достопри- 
мечательностямъ принадлежать древшй со- 
боръ св. Троицы и остатки каменныхъ стЬнъ 
съ башнями, которыя выдержали 26 осадъ.

Еще древнье Пскова по историческому значешю является г. Изборскъ, вер- 
стахъ въ 30  къ западу отъ Пскова. Сюда по сказанш летописи пришелъ кня
жить Труворъ, брать Рюрика. Однако-же, значеше его никогда не было очень ве
лико, такъ какъ устья Наровы находились долгое время во власти меченосцевъ, 
которые, наконедъ, совершенно разрушили этотъ городъ. Теперь это простое 
село, где не сохранилось никакихъ развалинъ, напоминающихъ о славной древности.

Изъ другихъ городовъ Псковской губернш только Велише Луки им4ютъ 
бол’Ье 8 тыс. жит. (8 ,4 8 1 ), остальные очень незначительны, Новоржевъ имеете 
даже мен$е 3  тыс. жит. (2 ,8 4 7 ) .

Въ Олонецкой губ. города еще мен$е, это уже настояпця села въ 1 — 2 т. 
жителей (Пудожъ— 1 ,4 6 4 , Повйнецъ— 1 ,4 0 9 , Олонецъ— 1 ,3 0 8 , Лодейное Поле— 
1 ,4 3 8 , Каргополь— 2 ,9 5 2 , Вытегра— 4 ,5 0 1 ) . Только одинъ городъ въ этомъ пу- 
стынномъ крае прюбрелъ некоторую важность въ торговомъ и промышленномъ 
отношены— это Петрозаводск (1 2 ,5 2 1  ж .), возникни® на месте жел'Ьзнаго за
вода, основаннаго (въ 1 7 0 4  г.) Петромъ Великимъ.

Переходимъ теперь къ Петербургу самому главному и самому многолюдному 
городу всей Россы (1 .2 6 7 ,0 2 1  ж .). Быстрое возвышеше и ростъ этого города 
обусловливается, конечно, ни чемъ другимъ, какъ выгоднымъ географическимъ по- 
ложешемъ. Это былъ, такъ сказать древшй Новгородъ, перенесенный на устья 
Невы, но за исключешемъ климата, очень суроваго, благодаря положенно на 60° 
широты, новорожденная столица им^етъ много преимуществъ предъ волховскимъ 
центромъ. Петербургъ представляетъ морской портъ, куда могутъ приходить са
мые болыше океансше пароходы, а невскы бассейнъ, связанный при томъ тремя 
искусственными водными системами съ волжскимъ, д^лаетъ его портомъ почти 
всей Россы. Наконецъ, железнодорожные пути связываютъ его не только со всеми 
значительными пунктами Россы, но и заграничными.

Велишй основатель этого города блиста
тельно выполнилъ свою задачу, къ дости- 
женш которой уже задолго до него стре
мились московск1е государи. Идея утвердить
ся при море была не нова, но нужно было 
обладать по истине гешальными способно
стями и несокрушимой энерией, съ кото
рою онъ, по выражение поэта, „Pocciio вздер- 
нулъ на дыбы“. (Пушкинъ, „Медный всад- 
никъи"). Ни одинъ завоеватель не выказалъ 
большей смелости, чемъ Петръ, основывая 
новую столицу на разстоянш 6С0 в. отъ 
Москвы, въ местности почти пустынной и

въ полномъ смысле чужой, где элементъ 
русскаго населешя въ то время былъ весь
ма незначителенъ, на топкой, болотистой 
почве, которую надо было укреплять рука
ми ц'Ьлыхъ apMifi рабочихъ, прежде чемъ 
приступать къ постройкаиъ н возвышать 
насыпями, такъ какъ вода постоянно за
топляла нарождавшийся городъ.

На берегу пустынныхъ волнъ 
Стоялъ Онъ думъ великихъ нолнъ 
И вдаль гляделъ. Предъ нимъ широко 
Река неслася; бедный челнъ 
По ней стремился одиноко.



Окрестности Петербурга.
1. Фонтанъ „Нептунъ“ въ Петергофй.—2. ПетергофскШ дворецъ и Экспланада.—3. Павлов- 
скШ дворецъ.—4. Адмиралтейство въ Царскомъ селй.—5. 'Гелеграфъ тамъ-же.—6. Царско- 

. сельскШ дворецъ.—7. Прюратъ въ Гатчинй.—8. Дворецъ тамъ-же.
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По мшистымъ топкимъ берегамъ 
Черн&ли избы зд*сь и тамъ,
Прштъ убогаго чухонца,
И л*съ, неведомый лучамъ 
Въ тумана спрятаннаго солнца,
Кругомъ шум*лъ.

И думалъ Онъ: 
„Отсель грозить мы будемъ шведу,
Зд*сь будетъ городъ заложонъ 
На зло надменному сосуду;
Природой здЬсь намъ суждено 
Въ Европу прорубить окно,
Ногою твердой стать при мор*;
Сюда, по новымъ имъ волнамъ 
Вс* флаги въ гости будутъ къ намъ—
И запируемъ на простор*44.

' (Пушкинъ, „М*дный всадникъ44).

Что бы ни говорили про „жестокость44 
Петра и его „неразборчивость въ средствахъ44, 
но нельзя не согласиться, что задача, ‘ко
торую онъ себ* поставилъ, была по истин* 
великая и въ достиженш ея онъ проявилъ 
необыкновенную энергно. Можно, пожалуй, 
сказать, что зыбкая почва Невской дельты, 
на которой возведенъ былъ Петербургъ, 
предварительно вымощена была костями 
многихъ сотенъ тысячь работниковъ. Для 
успйшнаго хода построешя новой столицы 
Петръ употребляли своего рода „каторжныя44 
работы. Pa6o4ie целыми арн1ями набира
лись во вс*хъ провинщяхъ Poccin, какъ 
солдаты; въ 4  года (съ 1712 по 1716 гг.) 
бол*е 150,000 ихъ были принудительно 
согнаны такими обравомъ на невсшя бо
лота, и большинство ихъ погибло 8Д*СЬ отъ 
изнурительных*’ трудовъ, разныхъ элиде- 
мШ, а также и отъ голода. Въ продолжеше 
н*сколькихъ л*тъ воспрещена была построй
ка всякихъ здашй изъ кирпича во всей 
остальной Poccin *) и каменщики всей Poccin 
принуждены были искать работы именно въ 
Петербург*. Вс* дворяне, им*вппе по край
ней м*р* 30 тысячи крестьянъ, получили 
приказаше явиться на берега Невы и по
строить себ* зд*сь домъ.

Основывая столицу на только что за
воеванной земл*, лежащей почти за пред*- 
лами государства, Петръ т*мъ самыми ста- 
вилъ себя въ необходимость вести упорную 
наступательную войну, до т*хъ поръ пока 
вся окружная территор5я на далекое про
странство не станетъ русской.

Дорогою ц*ною и большими жертвами 
купленъ былъ этотъ первый**) порти при 
наибол*е важномъ для Poccin мор*, „про

рублено окно въ Европу44. Однако же уси- 
л!я потрачены были не дароиъ;

„И передъ младшею столицей
Главой склонилася Москва,
Какъ передъ новою царицей
Порфироносная вдова44.

(Пушкинъ, „М*длый всадникъ44).

Энергичныя у си л iff Петра Великаго со
общили нарождающемуся Петербургу необык
новенно быстрый ростъ, такъ что къ концу 
царствовашя это былъ уже обширный го
родъ, въ которомъ насчитывалось около 
100,000 жителей. Но несомн*нно, что д*ло 
Петра согласовалось съ географическими по
требностями страны, и отъ того-то оно и 
вышло прочнымъ. Въ Poccin н*тъ другого 
города, который могъ бы представить при
мири столь быстраго и неуклоннаго возра
стали, какъ Петербургъ. Если обратиться 
къ населонности, то и зд*сь увидимъ без- 
прим*рный въ Россш фактъ, что со време
ни основашя Петербурга и до настоящаго 
времени т. е. почти на протяженш двухъ 
стол*тШ число жителей въ немъ ежегодно 
увеличивается въ среднемъ на 6—7 тыс. 
чел., а въ исключительные першды и го
раздо быстр*е. Въ такой же м*р* разви
вается промышленная и торговая дбятель- 
ность Петербурга, возрастаютъ средства для 
удовлетворешя культурныхъ потребностей; 
городъ этотъ прюбр*таетъ все больше и 
больше значешя въ жизни страны и уже 
давно сд*лался не только административ- 
нымъ центром.ъ по своему оффищальному 
положенно столицы, но и средоточ5емъ куль
туры.

Сл*дуетъ зам*титьу что Петербургъ, осно
ванный на границ* государства, сослужилъ 
огромную службу Poccin въ д*л* ознаком
ивши съ западною Европою. „Окно, про
рубленное въ Европу44 впустило въ затхлую 
атмосферу отсталой среднев*ковой Poccin 
живительную струю бол*е высокой, европей
ской, на первыхъ порахъ преимущественно 
н*мецкой культурности, и новая столица въ 
первые першды своего существовала была 
можно сказать иностранною колошею. Одна
ко же блaгoпpiятнoe географическое иоло- 
жеше, связывающее Невсшй лортъ почти со 
всею Росшею, и въ то же время админи
стративное значеше Петербурга, обезпечи- 
вало безпрестанный приливъ въ него ко- 
реннаго русскаго населешя и при томъ 
преимущественно лучшаго; поэтому городъ

*) Крон* г. Азова, куда н*которое время съ такою же ц*лью принудительно сгонялись 
каменщики.

**) Если не считать Архангельска, гд* еще раньше устроена была гавань т*мъ же Ие- 
тромъ Великимъ.
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уже вскоре сделался вполне русским!.. Въ 
Петербурге совершалось cлiянie высшей евро
пейской культуры съ русской, откуда уже 
въ переработанномъ и прпспособлепномъ къ 
услов!ямъ русской жизни виде просвещеше 
стало быстро распространяться по широко
му лицу землп русской. Если бы Петер- 
бургъ по самому своему положенш не пред
ставлялся исключительно важнымъ для Рос
ши, то онъ вероятно надолго остался бы 
„иностраннымъ городомъ на руской терри- 
торш” , каковыми до самаго посл^дняго 
времени оста
ются, н а п р.,
Рига, Юрьевъ и 
некоторые др.

Въ настоя
щее время Пе- 
тёрбургъ  во 
многихъ отно- 
incH iaxn мо- 
жетъ поспо
рить съ важ
нейшими евро
пейскими сто
лицами. Здесь 
сосредоточе н ы 
г л а в н е й  иля 
учебныя заве- 
дешя *) и мно- 
гочисл ен н ы я 
ученыя учреж- 
дешя Росши; 
м н о п я  изъ  
нихъ принад- 
лежатъ къ чи
слу техъ, которыя наиболее содействуютъ дви-

жешю науки въ Европе * 2 3). Точно также 
многочисленные музеи Петербурга прпнадле- 
жатъ къ числу замечательнейшпхъ учреж- 
дешй этого рода во всемъ свете. Особенно 
пзвестенъ Имп. Эрмитаж ъ, обширное со- 
браше всевовможныхи произведен^ пскусствъ 
и древностей, и художественныя коллекцш 
А к а д е м ^  Х удожествъ.

Расположенный на совершенно равнин
ной местности, составленной пэъ наносовъ 
р. Невы, Петербургъ не обладаетъ живопис
ными ландшафтами, свойственными местамъ 

съ разнообраз
ны мъ релье- 
фомъ. Однако- 
же, необозри
мое море гро- 
мадныхъ вда- 
н i й, обилие 
дворцовъ, раз- 
личнаго рода 
монументовъ п) 
п древесной 
растительно
сти, гран Д108- 
ные церковные 
куиолы, аглав- 
нымъ образомъ 
обил1е водъ 
много числен- 
ныхъканаловъ 
п р у к ав о в ъ  
многоводной 
„ к р а с а в и  цы 
Невы”, разде
ли ющ н хъ го- 

родъ на целый рядъ острововъ, — делаютъ

C.-Петербургъ.— НевскШ проспектъ.

9 126 различныхъ средне-учебныхъ заведешй и 23 высшихъ, преимущественно 
спещальныхъ и единственныхъ въ Росши, см. „ОбщШ очерки”, стр. 412.

2) Въ Петербурге находится Ими. А к а д е ^ я  Н аукъ  съ богатейшимъ зоологпче- 
скимъ музеемъ (около 150,000 экземпляровъ различныхъ жнвотныхъ, между ними много 
единственныхъ въ Европе), который образовался изъ „кунсткамеры” Петра Велнкаго, и съ 
знаменитой asiaTCKofi галлереей; И н стп ту тъ  Э к сп ер и м ен тал ьн о й  М едицины; более 
20 различныхъ ученыхъ обществъ, изъ которыхъ некоторый представляютъ обшпрнейнпя 
учреждешя, своего рода министерства, где сконцентрирована научная деятельность по раз- 
нымъ отраслями знашй, каковы, напр., Имп. Г еограф ическое  Общество, Вольно- 
Э кономическое, Общество о х р а н е ю я  народнаго  здрав1я и др. Кроме того, есть 
некоторый благотворительныя, обладающая колоссальными средствами, пметопця отделешя 
по всей Росши, какъ напр. „Общество сиасашя на водахъ” и др. Громадную важность 
для научной деятельности представляетъ богатейшая Имп. П у б л и ч н ая  Внбл1отека, 
заключающая въ себе более 17з мшшона томовъ различныхъ сочинешй и рукописей, 
ивъ числа которыхъ некоторыя очень редки или даже единственны. Ежегодно библютска. 
эта обогащается 20—25 тыс. сочинений. Богатыя собраша книги находятся также при не- 
которыхъ ученыхъ обществахъ и въ особенности при Ими. Академщ Науки.

3) Главнейнйе: Александровская колонна противъ Зимняго дворца, высеченная 
изъ цбльнаго куска гранита въ 14 саж. выс. (безъ основашя); подобную-же колонну пред
ставляетъ „памятники славы” (выложенный снаружи 104 пушками), и памятники Румян
цеву. Замечателен!» памятники Петру Великому, „гигантъ на бронзовомъ коне” , описанный 
Пушкиными въ „Медномъ всаднике”, другой памятники ему-же противъ Инжопернаго замка, 
памятники имп. Николаю I, Екатерине II, Суворову, Кутузову, Барклаю-де-Толлп, Прже
вальскому, Пушкину, Жуковскому и множество другихъ.

л



4У2

Кронштадтсшя укреплешя.

русскую столицу очень привлекательною на 
видъ и даже величественною. Если взо
браться на колокольню колоссальнаго Исаа- 
шевскаго собора, то взоромъ можно сраву 
обнять весь городъ отъ восточныхъ окраинъ 
и до моря. Длинныя широшя улицы и „прос- 
пекты“ расходятся правильными лишями 
въ виде рад!усовъ или концентрическихъ

Морской каналъ.

дугъ, въ главной части города возвышаются 
красивые и величественные дворцы: ЗимнШ, 
АничковскШ, Мраморный и др.; КазанскШ, 
Петропавловсшй, Владим!рскШ, Троицк!й и др. 
соборы, театры (Александринсшй, Маршн- 
скШ и др.) и мноясество другихъ красивыхъ 
здан!й. На востоке, на севере и на западе 
широкой лентой извивается могучая Нева, 
заключенная повсюду въ гранитныя набе
режный, а надъ ея водами повисли громад
ные чугунные мосты: НиколаевскШ и Але
ксандровский, къ которымъ въ скоромъ вре
мени прибавится еще третШ такой-жо — 
строющШся уже 2 года ТроицкШ мостъ *). 
Среди построекъ тамъ и сямъ выделяются 
яркою зеленью парки (Лйтшй садъ, 'Гаври- 
чесшй, АлександровскШ, Кронверкск!й скверы, 
Петровск!й паркъ и др.), а на северо-запад
ной стороне виднеются невсше острова (Апте- 
карскШ, КрестовскШ, Елагинъ и др.) съ ихъ 
многочисленными садами, парками, загород
ными дворцами, дачами.

Северная столица, городъ пышныхъ дворцовъ и монументовъ, дополняется 
и снаружи парками, загородными дворцами, замками, виллами.

На южномъ берегу бухты, отделяющей 
островъ К о т л и н ъ  съ неприступною кре
постью К р о н ш тадто м ъ , раскинулся Пе- 
тергоф ъ, окруженный со всехъ сторонъ са
дами, цветниками, среди которыхъ бьютъ 
многочисленные фонтаны и изливаются ве

ликолепные водяные каскады. Петергофъ 
расположенъ на возвышенности, спускаю
щейся уступами къ морю, такъ что внизу 
виденъ весь обширный корабельный рейдъ, 
а вдали заметенъ лесистый и скалистый 
берегъ Финляндш.

Нисколько къ западу отъ Петергофа, «Царскаго двора» (любимой резидеецш 
Петра Великаго), расположенъ другой загородный дворецъ О раю енбаум ъ, 
какъ разъ напротивъ гранитныхъ твердынь Кронштадта, окруженный великолеп
ными павильонами, виллами, парками, съ яркою зеленью которыхъ п о р а з и т -

*) ЗаложеПъ 12 августа 1897 г. въ присутствш Государя и президента француз
ской республики Феликса Фора.
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ный контрастъ составляютъ массы гранита котлинскаго острова, подымаюппяся 
изъ морскихъ волнъ.

Кронштадту въ виду его важнаго зна- главная стоянка военнаго русскаго флота.
чен!я для защиты столицы со стороны моря, Жителей 59,539. Сообщеше съ Петербургомъ
чрезвычайно сильно укрЬпленъ, на что из- въ настоящее время, съ изобрЪтешемъ ледо-
расходованы были въ разное время громад- кольныхъ пароходовъ, можетъ безпрепят-
ныя суммы, болЪе 50 мил. р. И теперь это ственно поддерживаться круглый годъ, безъ
по преимуществу военный и портовый городъ, перерыва.

Внутри страны, въ окрестностяхъ Петербурга, находятся друпе города, 
какъ-бы спутники столицы, предетавлянлще группы загородныхъ дворцовъ, дачъ 
и разнаго рода увеселительныхъ м'£стъ, какъ, наприм^ръ, Павловскш вокзалъ, 
куда петербургская публика устремляется во время лйтняго сезона. Некоторые 
изъ такихъ загородныхъ, дачныхъ м'£стечскъ въ настоящее время представляютъ 
уже значительные города, какъ, наир., Гатчино, насчитывающее 1 4 ,7 3 5  жит. 
При императоре Павле здесь былъ только одинъ дворецъ. Ц ар ск ое Село въ 
въ 25 в. отъ Петербурга при Елизавете Петрович представляло небольшое се- 
леше вокругъ дворца, а въ настоящее время это уже городъ, превосходящш 
мноие уездные города Центральной Россш и даже некоторые губернсше, съ на- 
селешемъ 22 ,3 53  чел. Наконецъ, къ с.-з. отъ Царскаго Села, иа холме около 
240 ф. высотою, помещается Пулковская обсерватор1я, черезъ которую прохо
дить главный мерщцанъ Россш. По совершенству научныхъ инструментовъ и при-

ОбщШ видъ города Нарвы.
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боровъ, а также и по выдающимся трудамъ н'Ькоторыхъ русскихъ ученыхъ (Струве 
и др.) обсерваторш эту надо поставить на ряду съ самыми известными учреж- 
дешями этого рода въ свете.

Изъ прочихъ городовъ С.-Петербургской губ. стоить разве указать на до
вольно древнш городъ Нарву, недалеко отъ которой находятся Гунгенбургсш 
купанья.

П Р И  БАЛТ1 ЙСК1 Й КРАЙ.

Такъ называемый Пробалтшскш* или Остзейскш край состоизъ изъ трехъ 
губернШ, лежащихъ на юго-восточной стороне Балтшскаго моря: Эстляндскои, 
Лифляндской и Курляндской (древняя Ливошя). Онъ занимаетъ площадь въ 84 ,263  
кв. верстъ, изъ коихъ приходится на долю Эстляндской губернш 17 ,7 91 , Лиф- 
ляндской 4 2 ,7 2 5  и Курляндской 2 3 ,7 4 7  кв. верстъ.

Богатый историческимъ прошлымъ, испы
тавшей веб превратности судьбы, этотъ край 
не разъ мбнялъ своихъ владыкъ. PyccKie, 
немцы, датчане, шведы и поляки спорили 
язъ-за него между собою и вей оставили 
.здйсь болйе или менее заметные следы сво
его вл1яшя. Наиболее продолжительное время 
хозяйничали здесь немцы, которые слиш- 
комъ 500 лбтъ владели ПрибалтШскимъ 
жраемъ. Поэтому и до сихъ поръ, несмотря 
на почти двухсотлетнюю принадлежность 
Поссш, страна носить болйе немецкое об
личье, чбмъ русское, а иногда даже прямо 
называется немецкой окраиной. Тбмъ не 
менее ни по массе населешя, ни по своему 
прошлому ПрибалтШскШ край не лредстав- 
ляетъ собою части немецкой земли. Ибицы 
здесь лишь пришлый элементъ, чужеземцы, 
и не были исконными владельцами края. 
Его коренное населеше— финско-литовскаго 
происхождешя и до локорешя немцами пла
тило дань русскимъ князьямъ.

Русское колонизащонное движете къ 
Балийскому поморью шло изъ двухъ пунк- 
•товъ—Новгорода, центра Ильменскихъ сла- 
вянъ, и Полоцка—кривичей. Уже въ Х1-мъ 
ийке великШ князь Ярославъ основалъ 
въ землй чуди городъ Юрьевъ, а затбмъ 
Полочане на р. Двине — Кукенойсъ (ныне 
Кокенхузенъ) и Герсике (исчезнувший безъ 
•следа). Отсюда русское B a ia m e , политиче
ское и релииовное, распространялось далее 
въ глубь страны, и, что особенно важно, 
распространялось мирно, безъ всякихъ на- 
сильственныхъ средствъ и npieMOBb. Но раз- 
личныя историчесшя неввгоды остановили 
дальнейшее движете русскихъ къ морю. Они 
.направили свои силы въ противоположную

сторону, а ихъ место ‘ на берегахъ ВалтШ- 
скаго моря заняли германцы.

Первыми посетителями края были бре- 
менсюе купцы, занесенные бурей въ устья 
Западной Двины и нашедппе хоропнй npieMb 
у туземцевъ ливовъ (1159 г.). По ихъ слб- 
дамъ двинулись сюда купцы, затемъ мис- 
сшнеры и, наконецъ, крестоносцы. Силою 
оруж1я непокорные язычники были обра
щены въ христнство. Но насильственное 
обращеше не могло быть прочно. Едва кре
стоносцы, убежавшие на зиму домой, сади
лись на корабли, какъ толпы недавно кре- 
щенныхъ сбегались къ Двине, чтобы смыть 
въ ея волнахъ крсщете и отослать его обрат
но въ Германт. Тогда архгепископъ Аль- 
бертъ Буксгевденъ, въ видахъ болбе успеш
н а я  и непрерывнаго во8дбйств1я на тузем
цевъ, учредилъ въ 1202 году духовно-ры- 
царстй орденъ, на подоб1е палестинскихъ, 
„Орденъ Меченосцевъ“ (впоследствии „Ли- 
воисюй“ по имени покоренной страны „Ли- 
вонш“). Понастроивъ крбпкихъ замковъ и 
монастырей на холмахъ, на высокихъ кру- 
тыхъ берегахъ рбкъ, пользуясь, где нужно, 
сторонней помощью или враждою местныхъ 
племенъ —  латышей и ливовъ, пришельцы 
успели стать твердой ногой во вновь npio6pe- 
тенномъ краб, сделаться его хозяевами Тя- 
желымъ гнетомъ, легло на покореннымъ это 
хозяйничанье. Послбдше были обращены въ 
рабовъ, потеряли землю, на которой жили 
и которую должны были теперь обработывать 
для своихъ владыкъ. Но не разъ, доведен
ные до отчаяшя насил1емъ, притбенешями и 
несправедливостями, они возставали, же
стоко мстили завоевателямъ, вырб8али по
головно вебхъ жителей замковъ и городовъ,—
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рыцарей, священниковъ, купцовъ (1219 г., 
1221, 1223, 1260 и 1343 гг.). Въ отвЪтъ 
вмъ шли новый, еще болышя жестокости, 
пока, наконецъ, вЪковое сопротивлеше на
рода не было сломлено (XIII в.).

Полное господство нймцевъ въ Ливонш 
продолжалось до послЬдней четверти XY 
‘стодЬия, когда окрепшее русское государ
ство, оправившись отъ монгольскаго погрома, 
снова начинаетъ свое естественное движе
т е  къ западу. 1оаннъ III и 1оаннъ IY пред- 
принимаютъ рядъ походовъ въ Ливонпо, для 
возвращсшя этого древняго достоян!я Росши, 
отъ котораго она, теснимая врагами, должна 
была на время отказаться (1478— 1483 г., 
1558— 1583 г.). Продолжительная и упорная 
берьба довела орденъ до истощешя; его часъ 
пробилъ, но русскимъ не удалось восполь
зоваться плодами своихъ побйдъ: владешя 
павшаго ордена поделили поляки и шведы. 
(1561 г.), и Ливошя снова ускользнула ивъ 
рукъ русскихъ; все-таки, какъ страна, завое
вавшая выходъ къ важному для насъ морю, 
ПрибалтШскШ край рано или поздно дол-

женъ былъ стать достояшемъ Россш. Это 
и случилось въ XYIII столЬтш, когда Цетръ 
ВеликШ отнялъ у шведовъ Эстдяндш и 
Лифляндш (1710 т.). Что касается Курлян- 
дш, то она перешла къ Россш по третьему 
разделу Польши (17 95 г.).

Переживппй послй прнсоединешя перюдъ 
полнаго отчуждешя отъ Россш и господства 
чисто мйстныхъ особенностей и учрежденШ, 
ПрибалтШскШ край вступаетъ загЬмъ въ 
перюдъ руссофикацш или обрусЬшя. Начи
нается лостепенвое водвореше русскихъ на- 
щональныхъ элементовъ; старинный нЬмед- 
шя привилегш и учреждетя отменяются или 
преобразовываются. Вводится сводъ русскихъ 
гражданскихъ законовъ (1835 г.), Городо- 
вое Положеше (1877 г.), судебные уставы 
Императора Александра II (хотя съ некото
рыми изм&нешямп, 1889 г.); русстй языкъ 
становится оффищальнымъ языкомъ и вво
дится въ учебныя заведешя, городсюя, сред- 
ш я и высппя (1867, 81, 86, 89, 93 гг.), а 
вместе съ тЬмъ начинается медленное улуч- 
meHie быта тувемцева.

По своимъ природнымъ услов!ямъ ПрибалтШскш край им^етъ много общаго 
съ коренными русскими землями средней полосы, отъ которыхъ онъ и не отде
ляется никакой естественной границей. Въ общемъ онъ представляетъ собою низ
менную страну, лишь незначительно возвышающуюся надъ уровнемъ моря; только 
местами группы или цепи холмовъ разнообразятъ видъ. Такая цепь холмовъ про
ходить въ северной части Эстляндш по направленш отъ востока къ западу. До
стигая въ северо-восточной части края довольно значительной высоты, 3 3 0  и 
даже 500 футовъ («Эммо-Мегги»— «Гора-мать» эстовъ), она появляется далее 
къ западу въ виде отдельныхъ бугровъ среди низменности и подходить къ мор
скому берегу, въ юго-западномъ углу Финскаго залива, крутыми утесами, состоя
щими изъ глинистыхъ известняковъ и кажущихся издали гранитными.

Широкая болотистая, местами покрытая озерами равнина отделяетъ ие- 
болышя гряды эстляндскихъ высотъ, постепенно понижающихся на юге, отъ воз
вышенностей, лежащихъ вокругь большого озера Внрцъ Ярва, въ Лифляндш. Къ 
востоку отъ этого озера поднимается обширное плато, изрезанное глубокими, по
росшими лесомъ ущельями, съ значительными, порой до 1 ,0 0 0  футовъ высоты, 
холмами (Мунна-Меии— 1,065  ф.)* Оно продолжается рядами холмовъ на юго-во- 
стокъ къ Верро и отсюда на западъ къ Вендену. Здесь между рекою Аа и За
падною Двиною лежитъ такъ называемая «Венденская Швейцар1я», живописная 
гористая местность, пересекаемая глубокими долинами съ роскошной раститель
ностью, множествомъ малееышхъ озеръ, речекъ и ручейковъ. За Двиной, въ Кур- 
ляндш, мы опять встречаемъ местность съ преобладающимъ горнымъ характе- 
ромъ. По восточной части губернш, вдоль Двины, до Митавской равнины, про- 
ходйтъ северо-западная ветвь Валдайскихъ горъ. Другая ветвь тянется по Кур
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ляндскому полуострову къ северу, по обйимъ сторонамъ реки Виндавы, образуя 
новую «Швейцарш», вроде Венденской, и оканчиваясь небольшими холмами 
(«Ситя Горы») и крутымъ мысомъ Домеснесъ.

Берега Балтшскаго моря, возвышенные на севере, въ Эстляндш, низменны 
и песчаны на юге, въ Курляндш, где они вдобавокъ окаймлены тремя рядами 
отмелей.

Сыпуч1е пески, устилаюпце морской берегъ, подъ напоромъ западныхъ вЪт- 
ровъ нередко передвигаются въ глубь страны, образуя целые подвижные холмы 
въ нисколько верстъ шириною, засыпая обширные участки обработанной земли, 
а иногда даже перемещая русло р^къ. Такъ случилось, напр., съ Курляндской 
Аа, которая не могла пробиться чрезъ груды песку, нанесенный вЪтромъ и вол
нами противъ ея устья, и должна была обойти ихъ, на протяжен!и почти 20  
верстъ, до встречи съ Западной Двиной

Вредъ, причиняемый этими песками, въ 
нЗшоторыхъ м&стахъ былъ такъ значителенъ, 
что вызвалъ правительство на борьбу съ 
ними. Наиболее обширный работы для за- 
крЗшлешя песковъ были произведены въ 
окрестностяхъ Виндавы (съ 1854 г.). Он& 
были исполнены въ нисколько пр1емовъ. 
Сначала устроили по берегу изгородь изъ 
можжевеловаго хвороста, вышиною 1 — V / 2 
футовъ. Около нея намело ц&лый холмъ 
песку, который засияли въ нисколько ря-

довъ морскимъ овсомъ и песчанымъ трост- 
никомъ или морской рожыо. Все это вновь 
было засыпано пескомъ, задержаннымъ по
сеянными растетями. Теперь здесь уже 
поднимался большой валъ, ии&ющШ 2—В са
жени въ высоте и 5 —  7 с. въ основанш, 
преграждавший дальнейшее движете песковъ 
со стороны моря. Затемъ пространство за 
валомъ было засажено березою и ольхою ря- 
довъ въ восемьдесятъ, а когда песокъ по
крылся дерномъ, здесь посажена была и сосна.

На берегахъ разсматриваемаго края, по крайней мере въ Эстляндш, на
блюдается повышеше поверхности надъ уровнемъ моря, хотя здесь этотъ про- 
цессъ идетъ гораздо медленнее, нежели и въ Швецш у Ботническаго залива. 
Такъ, напр., въ перюдъ времени отъ 1 8 2 2  по 1 8 37  г. отмечено п одн ят бег 
реговъ въ Ревельскомъ порте на 62  миллиметра (Рейнеке).

Острова, расположенные по соседству съ Прибалтшскими губершями— Эзель, 
Даго, Моонъ, Вормсъ и др., по рельефу почвы и составу горныхъ породъ пред- 
ставляютъ простое продолжеше материка. Приподнятые нисколько въ середине, 
они понижаются къ берегамъ, часто продолжаясь далее подъ водой въ виде по
чти сплошныхъ отмелей. Впрочемъ на н&соторыхъ островахъ встречаются и воз
вышенные берега, какъ, напр., на Эзеле, где они спускаются къ морю крутыми 
обрывами, достигающими даже 125 футовъ высоты. Этотъ островъ составлялъ, 
между прочимъ, до XIY в. одно целое съ своимъ соседомъ Моономъ. Последнш 
былъ оторванъ отъ него въ 1 3 09  г. сильнымъ напоромъ воды во время страш
ной бури. Разделяющш ихъ проливъ, «Малый Зундъ», местами такъ мелокъ, что 
его переходятъ въ бродъ.

Прибалтшшй край очень богатъ водою. Сотни рекъ и речекъ изрезываютъ 
его поверхность по всемъ направлешямъ, изливаясь или въ Финскш или РижскШ 
заливы, или же непосредственно въ Балтшское море. Еще более разсыпано по нему
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озеръ, болыпихъ и малыхъ. Изъ нихъ более значительны следующая: Эмбахъ, те- 
кущШ въ Пейпусъ изъ самаго большого внутренняго озера «Вирцъ-Ярва» (B t- 
лое-Озеро, около 2 4 0  кв. верстъ), Пернова, Лифляндская и Курляндская Аа, За
падная Двина, Виндава и др. реки. Но изъ этихъ p t o  судоходны лишь немнойя, 
а именно,— Виндава въ нпжнемъ теченш, где она имеетъ до 2 0  футовъ глубины, 
да Западная Двина, самая большая p f a  края, хотя и ова представляетъ серьез- 
ныя препятств1я для судоходства вследств!е пороговъ и подводныхъ камней. Ог- 
того въ исторш даннаго края, въ деле созидашя его единства и цельности, пер
венствующая роль принадлежала не рЗжамъ, а морю съ его глубоко вдающимся 
въ сушу Рижскимъ заливомъ.

Существуюпйе во многихъ местахъ следы 
прежнихъ ложъ, ложныя рЬки и озера въ 
форме ожерельевъ свидйтельствуютъ о пере- 
мЬнахъ, происходившихъ въ теченш здЬш- 
нихъ р*къ. Мы уже говорили о иеремйщенш 
русла Курляндской Аа, имевшей прежде про
тивоположное нынешнему направлеше. По- 
добному-же передвиженш или блужданш 
подвергалась и Западная Двина, особенно 
въ вижнемъ своемъ теченш, sa Ригой, где

она разветвляется на несколько рукавовъ, съ 
разными назвашями: Старая Двина, Малая 
Двпиа, Красная Двина и пр., и Лифляндская 
Аа, впадавшая прежде въ Двину, теперь само
стоятельная река. На севере Лифляндш озеро 
Вирцъ-Ярвъ, соединяющееся теперь рекою Эм
бахъ съ Пейпусомъ, сообщалось некогда и съ 
Рижскпмъ заливомъ долиною, которая состав
ляете продолл;еше.Эмбаха и примыкаете къ 
долине рр. Феллина и Пернавы.

Горныя породы прибалтшскихъ губерн!й принадлежать къ напластовашямъ 
силлуршской и девонской эпохъ. Силлуршская система лежитъ на севере, въ 
Эстляндской губерн!и, въ Лифляндской же и Курляндской— девонская или' горно
известковая формащя, состоящая изъ разноцветная песчаника въ нижнихъ слояхъ 
и известняка и мергеля— въ верхнихъ. Ту и другую покрываютъ слои новейшая 
образовашя— дилювш съ эрратическими валунами, хрящъ, песокъ и глина, а въ 
нФкоторыхъ местахъ пласты формащй пермской, юрской и меловой. Хотя въ ди- 
лншалъныхъ и аллкшальныхъ наносахъ и встречается довольно часто’ янтарь, 
местами даже служащШ предметомъ добычи, по преимуществу между Полангеномъ 
и Рудау, а также у Либавы, Виндавы, Домеснеса, но настоящей янтарной фор
мами, подобной прусской, здесь не обнаружено. Равнымъ образомъ тамъ, где 
думали видеть залежи бураго угля, при более точномъ изследованш не найдено 
ничего, кроме торфяника, правда, высокаго достоинства.

Эрратичеше камни разсеяны по всему краю, на вершинахъ холмовъ, подъ 
мохомъ болотъ. Во многихъ местахъ можно наблюдать длинные бугры или валы, 
расположенные правильными рядами въ направленш отъ северо-востока къ юго- 
западу, также полосы и полированныя грани на камняхъ,— следъ происходившая 
здесь некогда движешя льдовъ.

Суеверный туземедъ эстъ доселе храните 
почтеше къ этимъ камнямъ, иногда громад- 
выхъ размеровъ и странной формы, и тво
рите предъ ними нечто вроде жертвоприно- 
шешя. Его воображеше видитъ въ нихъ ока- 
мснйвшихъ людей и животныхъ, его песни

и легенды изображаютъ все обстоятельства 
этого превращешя. Сдвинуть такой уважае
мый камень значить навлечь на себя месть 
разгневанна го божества, и туземецъ ни за 
что не позволить себе этого. Впрочемъ, эти 
cyeeepifl начали теперь исчезать.

ФГ. ГЕЛЬВАЛЬДЪ Т. Ш. 32
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Близость моря и преобладание здЬсь западные вЪтры придаютъ местному 
климату морской характеръ. Очень непостоянный, сырой и влажный, съ позднею, 
холодной весной, прохладнымъ л&гомъ и теплою дождливою осенью, онъ гораздо 
ум^ренн^е климата местностей, лежащихъ подъ тою же широтою, но далее къ 
востоку. Проходяпия здесь кривыя изотермы и изохимены спускаются далеко на 
югъ, по мере yдaлeнiя въ глубь континента, тогда какъ кривая изотеры подни
мается’ къ северу.

Населеше прибалтшскихъ губернш (2 .3 8 6 ,9 9 8  душъ об. п.) по народно- 
стямъ располагается въ следующемъ порядке. Первое место по числу принадле
ж и м  эстамъ и латышамъ (8 6 ,7 % ), за ними следуютъ германцы— немцы и шведы, 
славяне— великороссы, белоруссы и поляки, и, наконецъ, евреи.

Эсты суть первоначальные обитатели края, известные въ русскихъ лЪтопи- 
сяхъ подъ именемъ чуди, народъ финскаго происхождешя, родственный финлянд- 
скимъ тавастамъ. Занимавпйе некогда, вместе съ другими финскими племенами, 
обширную территорию, простиравшуюся на юге до Вилш, Нериса (Риттихъ), эти 
M orahvas, «Люди страны», какъ они называютъ себя, были оттеснены къ се
веру литовцами и теперь живутъ сплошными массами въ Эстляндш и северной 
части Лифляндш, въ Перновскомъ, Феллинскомъ, Юрьевскомъ, Верроскомъ и Аренс- 
бургскомъ уездахъ. Но отдельные островки ихъ или группы встречаются и южнее, 
среди латышей, въ Вольмарскомъ и Вальскомъ уездахъ, и даже за пределами 
края, въ губершяхъ Витебской, Псковской и Петербургской.

Наружность эста свидетельствуем объ 
его фпнскомъ происхождеяш. Плоское лицо, 
шировдя скулы, узше и голубые глаза, свйт- 
лорусые, часто желтоватые волосы,—таковы 
бол4е нли менее распространенный, такъ 
сказать, типичесмя черты эстовъ. Роста они 
большею ч астт  небольшого п довольно сла- 
баго сложешя; впрочемъ, яснтели примор- 
скихъ местностей высокаго роста, стройны и 
мужественны. Угрюмый и мрачный, по сво
ему характеру, эстъ вместе съ т£мъ энер- 
гиченъ, упрямъ и настойчивъ, неохотно по
винуется силе обстоятельства Онъ не иро- 
щаетъ обиды и, при всей своей терпели
вости и флегматичности, способенъ броситься 
на обидчика и не преминетъ отомстить ему. 
Шшцевъ, своихъ завоевателей, эсты глубоко 
ненавидятт., зовутъ ихъ саксами, пришель
цами и угнетателями и даже пугаютъ ихъ 
именемъ ’ своихъ детей. Они долго, съ заме
чательным!. упорствомъ и отвагой, отстаи
вали съ оруж1емъ въ рукахъ своего нащо- 
нальную самобытность, древнюю веру, свои 
поверья и старину. И, несмотря на веко
вое сожительство съ немцами, много облом- 
ковъ этой старины уцелело еще до сихъ 
поръ, MHorie обычаи нереносятъ насъ къ тому 
времени, когда эсты кланялись камнямъ, 
„умыкали“ своихъ женъ... Достаточно сказать,

что въ XVIII и даже въ нынешнемъ сто- 
летш, въ 1835 г., здесь еще существовали 
язычесые жертвенники (Риттихъ). Рабство 
съ его родными детищами— бедностью и не- 
вежествомъ не могло, конечно, не оставить сво
ихъ следовъ на народномъ характере. Эстъ 
на первый взглядъ производитъ впечатлеЮе 
человека вялаго и трудно соображающаго, 
онъ безпеченъ и любитъ попьянствовать, 
спуская въ несколько дней то, что могло бы 
хватить на недели и месяцы. Впрочемъ, въ 
последнее время народное пьянство, поддер
живаемое прелюде номещиками-содержателями 
корчемъ, начинаетъ заметно уменьшаться. 
Образовалось много обществъ трезвости, учреж
даются народныя чайныя для замены дреж- 
нихъ „сельскихъ клубовъи —корчемъ, устраи
ваются разныя раввлечетя, волостныя обще
ства одно за другимъ издаютъ постановлс- 
шя о закрытш корчемъ.

Одежда эстонца состоитъ изъ кафтана 
по преимуществу чернаго цвета (отсюда на- 
8ван1е эстовъ— мелаихлены, или чернокаф- 
танники), фуфайки изъ голубого или зело- 
наго сукна, короткихъ колсаныхъ или по- 
лотняныхъ ианталонъ, шерстяныхъ чулокъ, 
круглой шляпы летомъ, а зимой шапки изъ 
лисьяго меха и овечьей шубы. Женщин ы 
лредпочитаютъ более пестрые и ярюе цвета
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и допускают* украшешя въ видЬ серебря
ных* цепочек*, ожерелШ изъ бусъ и раз
ных* металлических* побрякушек* и бля
шек*, нашитых* на платья.

Эстонское жилище—маленькая деревян
ная изба, крытая соломой, скупо освещаемая

небольшим* окошечком* вершков* шесть, с* 
кучей камней, вместо печи, без* трубы. 
Вдоль стен* деревянные столы, сундуки и 
скамейки, корыто для корма скота. Кроле 
семьи, тутъ-же помещается порой и скотина. 
Темно, грязно, бедно...

Главныя заняты жителей— землед1ше, скотоводство, рыболовный и каботаж
ный промыслы, охота.

Несмотря на болотистую неплодородную почву, земледЗше стоить довольно 
высоко, ч4мъ оно обязано мйстнымъ пом4щикамъ нймцамъ. Мяоия болота Пре
вращены въ плодородныя поля, луга искусственно орошаются, для обработки почвы 
употребляются лучпня землед'кяьчешя оруд!я. Изъ скота больше всего разводится 
оведъ, простыхъ и тонкоруниыхъ, и лошадей. Зд^шшя лошади при неболыпомъ 
росте издавна славятся превосходными качествами— крепостью, выносливостью и 
быстротой бега; отъ нихъ произошли между прочимъ наши вятки и обвинки.—  
Леса Эстляндш богаты дичыо, ягодами, грибами и орехами, а море— рыбою. Са
лакушка, такъ называемая «ревельскал килька», угри, миноги, лещи, карпы ш 
судаки— наиболее часто встречавшаяся здесь породы рыбъ. Сельдь, некогда въ 
изобилш водившаяся въ Балййскомъ море, теперь исчезла. Рыболовный промы- 
селъ несомненно могъ бы давать эстамъ гораздо больше дохода, будь они знакомы 
съ новейшими усовершенствованными способами хранешя и заготовлешя рыбы. 
Теперь же лучшие и самые нежные сорта рыбъ, напр., камбала, не могутъ на- 

' ходить сбыта, такъ какъ при яастоящемъ способе приготовлешя не выдерживаюсь 
дальней перевозки. Гораздо выше стоить каботажный промыселъ. Значительная 
часть торговаго флота Балтшскаго побережья принадлежитъ въ настоящее время 
эстамъ и латышамъ. Те и друйе— отважные и смелые мореходы, хорошо изуче
ние и полюбивппе свое родное море. Солидной и прочной постановке дела спо- 
собствуетъ множество морскихъ школъ, во всехъ более или менее важныхъ 
пунктахъ— въ Полангене, Либаве, Виндаве, Донгангене, Гайнаже, Риге, Балтш- 
скомъ Порте и др.

Финсшя племена, какъ мы уже упоминали, занимали некогда всю площадь При- 
балтшскаго края. Но изъ нихъ только эсты отстояли свою самобытность и сохранили 
въ чистоте свою народность. Друйя же племена— Ливы и Корь, или Куры, исчезли, 
уступивъ свое место литовцамъ, слились съ ними, «облатышились», оставивъ въ на
следство бывшей родине одни свои назвашя (Лифляндш и Курляндш). Сохранился 
до нашихъ дней лишь незначительный остатокъ ливовъ, живущихъ по берегу Бал- 
тшскаго моря, отъ мыса Люзерорта до Домеснеса и далее на протяженш 12 верстъ. 
Прижатая къ самой оконечности Курляндскаго полуострова, эта маленькая частица 
исчезающаго народа могла удержаться, только благодаря непроходимымъ болотамъ 
лесамъ и непригодной для обработки почве, отделяклцимъ ее отъ латышей. Но 
и этимъ последнимъ ливамъ грозить скорое превращеше въ латышей, облегчаемое 
обучешемъ въ школахъ исключительно на латышскомъ языке.
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Наследники куровъ и ливовъ, латыши, «L eatvis», т. е. литовцы, какъ 
они сами называютъ себя, представляютъ отрасль литовскаго племени, его, такъ 
-сказать, передовой отрядъ, выдвинувшШся далеко къ северу. Они образовались 
'нзъ смеси семигаловъ-жмудинъ съ массой чудской народности (Риттихъ) и за- 
нимаютъ четыре южныхъ уезда Лифдяндш, почти всю Курляндш и небольшую 
часть Ковенской и Витебской губернш. Черта, отделяющая сплошную массу ла- 
тышскаго населешя отъ эстонскаго, проходить по южной границе Перновскаго и 
Фоллинскаго уездовъ, загЬмъ сворачиваетъ къ югу и идетъ по западной и южной 
границе Верроскаго уезда до Псковской губернш. Выше этой черты небольшое 
число латышей встречается лишь въ Дерптскомъ и Верроскомъ уездахъ.

Многими чертами своего характера ла- 
тышъ выгодно отличается отъ эста. Онъ 
превосходитъ послйдняго своимъ бойкимъ, 
ивворотливымъ умомъ и находчивостью, до- 
бродуппемъ, миролюб!емъ и гостепршмствомъ. 
-МягкШ и чувствительный отъ природы, онъ 
не помнитъ долго обиды и готовъ простить 
•ее при первомъ ласковомъ слове. Вынадаю- 
ящя на его долю невэгоды онъ переноситъ 
.легко и покорно. Но долгое угнетеше на
ложило свою печать и на латыша. Его мяг
кость и добродушие часто граничатъ съ без- 
•характерностью и отсутств!емъ воли, онъ 
-сталь недов'Ьрчивъ, скрытенъ и подозрите- 
ленъ.

Латышъ, ват^мъ, гораздо трудолюбивее, 
бережливее и разсчетливЬе, а потому и за
житочнее эста. Его неба просторнее, свЬт- 
лЬе и чище, состоитъ пзъ двухъ половинъ, 
раздЬляемыхъ сенями,—въ одной поме
щается хозяинъ съ семьей, въ другой—при
слуга и работники. Вокругъ двора идутъ 
различныя постройки, конюшня, хлева для 
скотины, клейта (домапшй магазпнъ) и 
нисколько въ сторонё рига и баня. Впро- 
чемъ, такъ живутъ лишь более или менее 
зажиточные хозяева, а ихъ здесь меньшин
ство. Громадная же часть населешя далеко 
не пользуется дос'таткомъ.

Главнейшее зло въ жизни здЬшнихъ крестьянъ, латышей и эстовъ, безраз
лично, безземелье,— зло давнишнее и вековое. Началось оно съ водворешемъ въ 
■крае немцевъ или точнее со времени возникнов^шя и развиш здесь организо- 
«аннаго помещичьяго класса, экспропршровавшаго туземцевъ и обратившая ихъ 
въ рабовъ.

Эта эпоха жестокости, нашш я и вар
варской безчеловйчности, когда господинъ 
■былъ воленъ въ жизни и смерти своего кре
постного и за попытку избавиться бег-' 
■ствомъ отъ тяжкой неволи наказывалъ не- 
ч;часгнаго отнятемъ ноги, до сихъ поръ 
жива въ памяти народа, въ его сказкахъ и 
иЬсняхъ, полныхъ ненависти или отчаяшя.

„О, Рига, Рига, ты красива, очень кра
сива!—говорить латышъ въ одной изъ сво- 
яхъ п4сенъ.— Но кто тебя сдйладъ такой 
красивой?—Рабство Ливонцевъ44. И съ чув- 
•ствомъ глубокой ненависти онъ выскавы- 
ваетъ свое ватаенное желаю е:

„Еслибъ мне достать техъ денегъ,
Что лежать на дне морскомъ,
Я купилъ бы эамокъ Ригу 
Вместе съ немцами его.
Я  бы делалъ съ немцемъ тоже,
Что со мною делалъ онъ:
Днемъ свиней пасти велелъ бы.

Ночью въ рпге молотить.

И на угольяхъ горячихъ 
Заплясалъ бы нашъ немчишка,
Онъ бы только вверхъ подпрыгнулъ,
Я бъ раздулъ внизу огонь44.

(„Живая Старпна44, 95 г.).
Но месть невозможна, о ней можно было 

только мечтать, и въ сознанш своего бевен- 
л1я онъ восклицаетъ:

„О, Боже мой, Боже! куда мне деться? 
Леса полны волковъ н медведей; поля полны 
господь. О, Боже! покарай моего отца, мою 
мать за то, что они воспитали меня въ по
рабощенной стране!44

Несколько свободнее вздохнулъ крепост
ной людъ въ Эстляндш и Лифляндш, - когда 
эти области перешли къ шведамъ. Шведское 
правительство, отбирая у помещиковъ не
правильно захваченную нми землю (такъ 
называемая редукщя), вместе съ теиъ пред-
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приняло рядъ мйръ, облегчавшихъ положеше 
крестьянъ. Произведенъ былъ кадастръ вре- 
стьянскпхъ земель, точно опред4ленъ размЬръ 
и родъ барщинной повинности, какую помЬ- 
щикъ могъ налагать на своихъ крестьянъ.

Но всЬ эти постановлешя были забыты 
и прежшй по'мещпчШ ироизволъ воцарился 
съ новой силой, когда pyccKie завладели 
Прибалтийскими краемъ. Результаты разу
меется не замедлили сказаться въ скоромъ 
же времени. Уже Екатерина II обратила 
внимаше на бедственное и безправное по
можете прибалтШсвихъ крестьянъ. Хотя ея 
попытка .сделать что-либо для нихъ кончи
лась ничемъ, но толчекъ былъ данъ, и' въ 
скоромъ времени, уже по почину самого 
дворянства, начинается разработка крестьян- 
скаго вопроса.

Первыми шагомъ въ этомъ направленш 
было Положеше 1804 г. Оно устанавливало не
прикосновенность крестьянской земли въ от- 
лич1е отъ помещичьей или мызной, запрещало 
отчуждеше или продажу крестьянъ безъ земли 
и определяло размеры денежнаго оброка, ко
торыми была заменена теперь прежняя бар
щинная или натуральная повинность.

Тогда выяснились все выгоды новаго 
порядка дели, т. е. денежнаго хозяйства 
предъ натуральными, и помещики пошли еще 
дальше: въ 1816 и 1819 годахъ крепостное 
право было отменено. А таки какъ теперь 
земля имела для помещика гораздо большую 
ценность, чемъ работники, то, вместе съ 
уничтожешемъ крепостной зависимости, уни
чтожено было и установленное положешемъ 
1804 г.различ!е между крестьянской и мызной 
землей. Такими образомъ, получивъ личную 
свободу, крестьянинъ въ то же время продол
жали оставаться въ экономической зависи
мости отъ помещика, долженъ былъ обратиться 
не более какъ въ батрака и въ лучшемъ слу
чае арендатора у своего бывшаго господина. 
Положеше немногимъ лучше прежняго!

Какъ ни ненормально такое положеше 
дела, темъ не менее оно остается въ силе 
до нашихъ дней. Правда, въ 1849 и 1856 г. 
крестьянами было дозволено пользоваше не
которыми вемлями на праве потомственномъ 
и даже выкупи арендуемыхъ участковъ въ 
полную собственность. Но выкупныя опе- 
рацш обходятся очень дорого и обставлены 
затруднительными контрактными услов1ями, 
почему въ общей массе землевладельцевъ 
крестьяне-землевладельцы составляютъ ни
чтожный процентъ, всего лишь 12,1% .

Несмотря, впрочемъ, на все недостатки 
указанной, реформы, было бы несправедливо 
совершенно отрицать ея значешя для края- 
Она вызвала къ жизни почти подавленный 
местный элементъ, пробудила нащональное 
самосознаше въ эстахъ и латытахъ, от
крыло ими свободный путь къ полному раз— 
в и т т  своихъ внутреннихъ силъ.. Теперь 
образованный туземецъ не стыдится своей 
народности и языка, какъ это было не
давно. Народный бытъ, языки, старинные 
обычаи и предашя, поверья, легенды н 
сказки,^-все это служить предметомъ усердна- 
го и всесторонняго изучешя. Существуешь уже 
довольно богатая литература, самостоятельная 
и переводная, на эстонскомъ и латышскомъ 
языкахъ, издаются гаветы, журналы...

Съ почвы чистолитературной движете 
идетъ далее, въ глубь народной жизни: 
всюду туземецъ стремится занять принадле
жащее ему по праву место.

Заслуживаетъ между прочими упомина- 
ш я релипозпая борьба эстовъ и латышей 
съ немцами; именно по пр1емамъ употребляе
мыми въ ней первыми. Эсты и латывш, 
какъ и немцы,—лютеране, и большинство 
приходовъ (все сельсте) чисто эстонсше или 
латышсше. Темъ не менее церковное управ- 
леше чисто немецкое, пасторы назначаются 
помещиками или консистор1ей, такъ что и 
въ эсто-латышскихъ приходахъ пасторы по
чти все— немцы. Недовольные такими по
рядками эсты и латыши потребовали права 
учасыя въ выборе пасторовъ. После неодно- 
кратныхъ откаэовъ они решились, нако- 
нецъ, сопротивляться. Въ день, назначен
ный для ввода новаго пастора въ известную 
церковь, вокругъ нея собирается толпа въ 
несколько тысячи человекъ. При появленш 
пастора все они, ставъ плечомъ къ плечу 
и схватившись другъ за друга, образуют 
крепкую живую стену. Напрасно помадя, 
являющаяся помочь беде, старяется прорвать 
эту стену. Давая свободный пропуски самой 
полищи, толпа становится непроницаема, 
едва къ ней приближается пасторъ. И больше 
ничего, никакихъ насильственныхъ действ!й, 
почтительное отношение къ самому даже па
стору! Такъ, по предложение одного изъ 
нихъ спеть хоромъ: „Господь Богъ наша 
твердыня”, пародъ почтительно обнажили 
головы и съ благоговешемъ, вместе съ па- 
сторомъ, пропелъ хоралъ, а все-такн въ 
церковь его не пустили. Впрочемъ, ташя меры 
большею частью не приводить ни къ чему.

Немецкое васелеше Прнбалтшскихъ губершй не занимаетъ сплошныхъ тер
ритории, но разбросано по всему краю, сосредоточиваясь по преимуществу въ го- 
родахъ. Бывние политичесше властители края, н'Ьмцы досел'й сохраняютъ свое
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господствующее положеше въ качеств^ дворянъ-пом4щиковъ, духовенства н вые- 
шаго городского сослов!я. Въ ихъ рукахъ находится наибольшее количество земель
ной собственности (свыше 7 0 % ), они представляютъ единственно интеллигентную 
часть наеелешя, они же даютъ тонъ и направлеше местной жизни. Нужно отдать 
справедливость, они много сделали для культуры края, но, не слившись съ мЬст- 
нымъ населешемъ, не смогли и германизировать его. И теперь, какъ въ XII 
Biicfe, когда они впервые ступили на здешнюю почву, н^мцы тутъ не бол’Ье, какъ 
пришельцы, слишкомъ малочисленные для того, чтобы повернуть колесо исторш 
и предотвратить полное сл!яше края съ PoccieJf.

Шведы, известные подъ именемъ вольныхъ шведскихъ крес.тьянъ, населяютъ 
почти исключительно острова Эстляндской и Лифляндской губерн!и— Даго, Вормсъ, 
Руно., Одинсгольмъ и др.

Разс$янные по страна скандинавсше памятники (камни, сложенные въ кучу 
въ вид’Ь корабля) и могилы, вымершШ древне-шведскш языкъ, на которомъ го- 
ворятъ обитатели указанныхъ острововъ, ихъ выдающаяся крепость и ростъ, со
хранявшийся у нихъ. нормандсшя саги,— все это заставляетъ видеть въ этихъ 
«островитянахъ» (E ibofblket) потомковъ норманновъ, некогда громившихъ всю 
Европу. Слившись съ немцами на самомъ континент^, скандинавсше выходцы 
удержались лишь на островахъ, гд$ они занимаются въ настоящее время глав- 
нымъ образомъ рыболовствомъ и мореплавашемъ.

Германскому движенш въ Прибалтшскш край съ запада и севера соответ
ствовало славянское съ востока и юга, хотя значительно уступая ему. Предста
вителями славянскаго племени зд$сь являются великороссы, бкиоруссы и поляки.

Приливъ русскихъ, довольно энергичный въ X— XIII в., останавливается съ 
приходомъ н'Ьмцевъ, оживаетъ на некоторое время вследств!е сближешя съ Ганзою 
въ конце Х1У или начале ХУ в. и, затемъ, въ ХУП и ХУШ столкпяхъ, въ пе- 
рюдъ релииозныхъ преследован1й противъ раскольниковъ, и идетъ, уже не пре
кращаясь, со времени присоединешя края къ Россш. Наибольшее число русскихъ 
находится теперь въ Риге, Ревеле, Митаве и Юрьеве (Дерите).

Въ сороковыхъ годахъ настоящаго сто- 
л ! т я  православный элементъ въ край уси
лился на счетъ эстовъ и латышей. Подъ 
вл!яшемъ различныхъ обстоятельствъ—ст£с- 
яешя релипозной свободы, голода 1840— 41 
годовъ и надежды на правительственную- 
помощь, въ особенности на возвращеше от- 
нятыхъ дворянами земель, возникло дви
жете въ пользу лравослав1я, быстро распро

странившееся почти по всей Ляфляндш. 
Къ 1846 году насчитывалось уже до ста 
тысячъ обратившихся. Встрйтивъ сильное 
противодМств1е со стороны местной власти 
и во время не поддержанное, это движете 
скоро' ослабело и даже получило обратное 
направлеше. Въ перщ ъ времени съ 1860— 
80 г. отпало отъ православ1я до 60,000 
челов'Ькъ.

Поселешя белоруссовъ раскиданы въ той части Курляндш, которая вдается 
длинной и узкой полосой между губерниями Витебской, Виленской и Ковенсшш, 
въ Иллукстскомъ у4зд'В. Этотъ уЬздъ по своему географическому положенно и фи- 
Зическимъ свойствамъ составляетъ угодъ бйлорусскаго края и потому присутсше
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въ ряду другихъ народностей бедоруссовъ вполнЬ естественно. Они притаились 
вд’Ьсь, какъ и всюду, где имъ приходилось столкнуться сь другими племенами, 
по болотамъ, оврагамъ и перел'Ьскамъ, т. е. заняли по обыкновении худиия места.

Поляки появились въ край въ XVI в., после присоединен къ Польше 
Курляндш (1 5 6 1  г.). Съ тЬхъ поръмнойе изъ нихъ приняли протестантство, го- 
ворятъ н'Ьмецкимъ языкомъ, служатъ м'Ьстнымъ властямъ и дворянству, вообще, 
несмотря на свои польшя фамилш, причисляютъ себя къ нЬмцамъ.

Вместе съ поляками проникли въ Курляндш и евреи. Пероживъ время, 
когда имъ то покровительствовали, то издавали указы о выселенш и запрещенш 
яовыхъ переселен]'й, они плотно засели во вс'Ьхъ городахъ и мЬстечкахъ и за
темъ начали постепенно подвигаться къ северу, въ Лифлянд’ш и Эотляндш.

Важнейпие города прибалтшскихъ губершй расположены не внутри края, 
но по морскому берегу, въ мЪстахъ наиболее доступныхъ для судовъ. Поэтому 
въ торговыхъ сношешяхъ Россш съ заграницей имъ принадлежптъ очень значи
тельная роль.

Первое место занимаетъ Рига, одинъ изъ 
.древнЬйшихъ городовъ ПрнбалтШскаго края. 
Она лежнтъ на правомъ берегу Западной 
Двины, въ 10 верстахъ отъ моря, и разме
рами своихъ торговыхъ оборотовъ уступаетъ 
лишь Петербургу и Одессе. Главнейшие пред
меты отпуска—зерновой хлебъ, лесъ, пень
ка, ленъ, говяжье сало, а ввоза—соль, ка
менный уголь, табакъ, спиртные напитки, 
жолошальные продукты и мануфактурные 
товары. Существенные недостатки рижскаго 
порта—прекращеше навигацш зимою и мел
кость входнаго бара (около 14 фут.). Самый 
„городъ**, въ отлич1е отъ окружающихъ его 
предместШ или форштатовъ, носитъ мрач
ный, средневековой характеръ: узтя , кри- 
выя улицы, высоте дома съ черепичными 
крышами, со множествомъ сводовъ, магази- 
новъ и амбаровъ, местами памятники дале- 
каго прощлаго (замокъ тевтонскихъ рыцарей 
и дома жорпорацШ).

По числу жителей Рига пятый городъ 
РоссШской имперш (256,197 жит.). Изъ 
высшихъ учебныхъ заведенШ въ ней нахо
дится политехническое училище.

По ценности привоза Ригу превосходить 
зстдяндстй городъ Ревель, четвертый портъ 
лмперщ. Расположенный на берегу глубокой 
•бухты, защищенной островами, почти въса- 
монъ.начале Финскаго залива, Ревель, съ 
своимъ таможеннымъ и военнымъ аваипо- 
стомъ, БалтШскимъ портомъ, лежащимъ еще

ближе къ открытому морю, служить передо- 
вымъ портомъ Петербурга. Здесь выгру
жаются съ судовъ товары, когда Финсшй 
заливъ еще докрыть льдомъ, и затемъ по 
железной дороге перевозятся въ Нетербургъ. 
Городъ расположенъ очень красиво и, по
добно Риге, сохранилъ свою средневековую 
физмномт.

Изъ другихъ портовыхъ городовъ ука- 
жемъ Либаву, портъ, замерзающей на очень 
непродолжительное время, где въ настоящее 
время устраивается стоянка для военныхъ 
судовъ, Виндаву, Перновъ, Арснсбургъ и Гап- 
саль. Въ этпхъ же городахъ, а также въ 
Дуббельне, Машренгофе, Вильдерннгсгофе, 
Нейбаде и др; находятся и морскёя купанья, 
на который съезжается не мало больныхъ.

Внутри страны находятся— Мнтава, глав
ный городъ Курляндской губернш, где Лю- 
довикъ XVIII держалъ свой дворъ, Якоб- 
штадтъ, на Западной Двине, основанный 
въ XVI в. русскими переселенцами, Венденъ, 
на Аа, бывшая резиденщя гроссиейстеровъ 
ордена Меченосцевъ, Юрьевъ, на р. Эмбахъ, 
съ университетомъ и ветеринарвымъ ннсти- 
тутомъ. Юрьевсшй университетъ, основанный 
шведскниъ королемъ Августомъ-Адольфомъ 
въ 1632 г. и затемъ- возстановленный въ 
1802 г., по своей библштеке, музеямъ, обсор- 
ваторш, принадлежитъ къ числу богатейшпхъ 
высшихъ учебныхъ заведенШ во всей Европе.
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П Р И В И С Л Я Н С К 1 Й  К Р А Й
(бывшее Царство Польское).

Подъ такимъ наименовашемъ известна часть РоссШской имперш, лежащая 
между австршскими владешямн на юге и прусскими на севере и западе. Ооа 
состоитъ изъ десяти губершй, образованныхъ изъ бывшаго герцогства Варшавскаго, 
и занимаетъ пространство въ 1 1 1 ,8 7 5  кв.верстъ(по Стрельбицкому)и 1 0 8 ,45 1 ,5  кв. 
верстъ по св$д4шямъ Варшавскаго статистическаго комитета.

Эта часть Россш— коренной польскш край, насхЬд1е древней Польши или 
Польской республики (Ржечь Посполита), более 100 Л'Ьтъ тому назадъ потерявшш 
свою политическую самостоятельность (1 7 9 5  г.).

А’ между тймъ некогда ему принадлежало 
въ Европе далеко не последнее место. Это 
было самое могущественное государство на 
востоке Европы, занимавшее огромное про
странство отъ БалтШскаго моря до Чернаго. 
Одно время сама Русь лишь съ величайшимъ 
напряжешемъ силъ избегла опасности под
пасть подъ власть и вл1яше Польши.

Но когда Европа вышла изъ эпохи фео
дальной анархш и вступила на путь совре
менной государственной централизацш, Поль
ша не смогла отстоять своего самостоятель
на™ существовали. Открытая съ востока и 
вапада, не защищенная естественными гра

ницами извне, внутри разъедаемая усоби- 
щами дворянства (шляхты) и гибельнымъ 
вмешательствомъ духовенства въ дела управ- 
лешя, населенная разными народами, свя
занными лишь искусственно, она неизбежно 
была обречена на гибель. Дни ея были со
чтены съ того момента, какъ между Прус- 
шей, Росшей и Австр1ей состоялось первое 
соглашеше на счетъ раздела польскихъ вла- 
дйшй. Теснимая съ одной стороны Росшей, 
съ другой—Прусшей, Польша уступала тому 
и другому давлент, пока, наконецъ, оба 
государства не встретились, раздавивъ ее па 
своемъ пути.

Привислянскш край раеположенъ въ равнин!», простирающейся отъ с4верыыхь 
склоновъ Судетовъ и Карпатъ до Балтшскаго моря. Покрытый въ северной части 
болотами и лесами, онъ прорезывается более или менее значительными возвы
шенностями лишь на юге, куда проникаютъ отроги Карпатскихъ горъ. Проходя 
по направленно отъ северо-запада къ юго-востоку, они образуютъ три группы 
высотъ, разделенныя речными долинами, Люблинскую, Сандомирскую и Олькут- 
скую. Первая расположена въ южной части Люблинской губершй, отъ которой 
она и получила свое назваше, между Вислой и Западнымъ Бугомъ. По другую 
сторону Вислы до р. Пилицы тянется группа Сандомирскихъ горъ, или «Лысая 
Гора», съ высшей вершиной края, известной нодъ именемъ «Сигнала св. Екате
рины» (1 9 8 0  фут.). Третья группа лежитъ къ западу отъ Сандомирской, за рекою 
Нидою, образуя живописную местность, такъ называемую «Польскую Швейцарно».

Вся эта гористая область Польши при- различнаго рода рудой, железной, медной, 
надлежитъ самымъ разнообразнымъ геологи- цинковой, серебро-свинцовой, серой, камеп- 
ческимъ формащямъ—девонской, тр1асовой, нымъ углемъ, мраморомъ. Руды эти давно 
юрской, меловой, каменноугольной, и богата уже разработываются.

Главнейшая река Царства Польскаго— Висла, которая и дала ему употре
бительное теперь (со времени подавлешя последняго возсташя) ’назваше «При-
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П р и Е з и е л л ы е т й  край и северо-западный,
1. Р4ка Нйманъ блпзъ Гродно.—2. Смоленскъ.—3. Молоховаия ворота въ Смоленск^.- 

4. Варшава. Уннверснтотъ.—5. Замковая площадь въ ВаршавЪ.—6. Г. Гродно.
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ЧенстоховскШ монастырь.

вислянскаго края». Впрочемъ, последнее 
лольскихъ губернш, именно Сувалкская, л 
ладная полоса края— въ бассейн^ Варты

Питаемая водами обширной территорш, 
Висла представляетъ величественную реку,
■съ давнихъ поръ игравшую важную роль въ 
жизни страны. Ея берега усеяны городами, 
церквами, монастырями, замками, средне
вековыми развалинами, а сама река слу
жила естественнымъ путемъ, по которому

ге совсЪмъ точно, такъ какъ одна изъ 
ежитъ въ бассейн^ Немана, а вся за- 
и чрезъ нее Одры.
Польша, бывшая некогда житницей Европы, 
отправляла свои продукты за границу. Изъ 
притоковъ Вислы самые значительные въ 
пред'Ълахъ Царства Польскаго — Пнлица, 
Вепрь и Западный Бугъ съ Наревомъ, ко
торые связываютъ ее съ Дн'Ьпровскимъ и 
НЬманскимъ бассейнами.

По густогЬ и плотности населешя, лишь немноия части Россшской Имперш 
могутъ соперничать съ Привислянскимъ краемъ. Зд$сь на небольшой сравнительно 
площади сосредоточено 9 .4 5 5 ,9 4 8  душъ обоего пола, что даетъ около 85  челов'Ькъ 
на одну квадратную версту. Главный контингентъ населешя составляютъ поляки
(6 .6 5 0 .0 0 0 )  ; изъ другихъ народностей имеются руссше (1 .05 0 ,0 .0 0 ), литовцы
(3 0 0 .0 0 0 )  , евреи (1 .2 2 5 ,0 0 0 ) , нймцы (2 5 0 ,0 0 0 )  и сверхъ того нисколько ты- 
•сячъ татаръ и цыганъ, разс4>янныхъ небольшими группами по всей страна.

Поляки принадлежать къ той же вели
кой славянской семье, какъ и теперешше ихъ 
повелители—руссше, и заселили разсматри- 
ваемый край еще до начала его писаной 
исторш. Оставаясь долее другихъ западныхъ 
славянъ свободными и независимыми, они 
лучше ихъ сохранили и свой первоначаль

ный типъ, а последовавшая эатемъ утрата 
самостоятельности застала ихъ въ такую 
пору р а зв и т , что не могла гровить сколько- 
нибудь серьезною опасностью ихъ нащональ- 
нымъ особенностям^ языку и обычаямъ.

Наиболее характерными чертами, изъ ко- 
торыхъ слагается нащональный польшй
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типъ, признаются обыкновенно страстность 
и пылкость натуры, живой, блестящШ умъ, 
воображеше, преобладающее надъ волей, духъ 
воинственности и тщеслав1е, веселость, обще- 
жительность, особенная гибкость и подвиж
ность характера, позволяющая не унывать 
въ несчастш и не роптать на судьбу. Въ 
характер1! поляка уживаются совершенно, 
невидимому, несовм!стимыя свойства и ка
чества. Онъ способенъ на величайийе под
виги самоотвержешя, мужества л героизма, 
въ эпоху народыыхъ б!дствШ проявляетъ 
необычайное нравственное велич1е и въ то же 
время въ повседневной жизни можетъ уни
жаться, льстить и кол!нопреклоняться. Отъ 
преувеличеннаго, доведеннаго до крайнихъ 
разм!ровъ самомн!шя и самооц!нки (,,n ie 
pozw alam w) онъ легко переходить къ пол
ному нравственному самоуниженш, къ тому, 
что на его язык! называется „padam  do 
nog“ . Отм!тимъ еще страсть поляка къ по
казному, къ мишур! и громкимъ фразамъ. 
Въ былыя времена поляки гордились вели
кими словами, начертанными у нихъ на

знаменихъ „rdwnosc, wolnosc, nepod leg - 
losc“ (равенство, свобода, неподчиненность); 
но эти пышныя фразы не м!шалп шляхт!, 
съ презр!шемъ относиться къ простому на
роду, который носилъ у нея презрительны» 
клички „быдло“ , ,,хлопъ;% а то н— „пса 
кревъ“ . Эти крайности, см!сь блестящнхъ. 
нравственныхъ качествъ и грубыхъ недо- 
статковъ, по всей в!роятности, ре8ультатъ- 
того безправнаго положешя, въ какомъ на
ходилась большая половина нацш въ тече- 
нш ц!лаго ряда в!ковъ. Оно, безъ сомн!шя,. 
должно было исказить народный характеръ,. 
внести въ него черты, мало соотв!тствующ1» 
его первоначальной основ!. Какъ одно нзъ 
разительныхъ проявлешй долгаго гнета и* 
порабощешя, которому лольсюе крестьяне 
подверглись уже въ I I  в !к !, васлужнваетъ 
внпмашя „отсутсше у посл!днихъ чистой 
и истинно-благородной поэзш, недостатокъ 
оригинальности въ балладахъ, вульгарность и 
даже цинизмъ въ любовныхъ п!сняхъ“ (Реклю). 
Только съ присоединешемъ Польши къ России 
улучшилось положеше польскихъ крестьянъ.

Подобно русской, польская народность распадается на нисколько отд!ль- 
ныхъ племенныхъ группъ, бол!е или мен!е уклоняющихся отъ общаго вс!мъ имъ 
типа. Въ западной части Царства Польскаго, по Варг! и обопмъ берегамъ Вислы, 
живутъ Великополяне, считающееся самыми чистыми представителями первоначаль-

Варшава.—Дворецъ въ Лазенкахъ.
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наго типа. Къ северу и востоку отъ нихъ —  мазуры, а въ южныхъ пред'Ьлахъ 
страны, по соседству съ австрШскими влад'Ьшями, краковяки, сандомирцы, люб
лянцы и др. Между мазурами разсйяпы такъ называемые курники— потомки древ- 
нихъ ятвяговъ или ядзвинговъ (одного изъ литовскихъ племенъ, по общеприня
тому мн'Ьнш), почти утративпне свою наружность и ополячивпйеся.

Изъ русскихъ бод'Ье или мен^е сплошными массами живутъ малороссы въ 
Забужьй, или въ такъ называемой Холмской Руси, и ПодляскЬ (Люблинская и 
Сйдлецкая губ.) и бйлоруссы въ северной части Ломжинской губерн1и и южной 
Сувалкской. Въ этой же губернш находится и нисколько тысячъ раскольниковъ 
старообрядцевъ, а вся северная половина ея занята литовцами или литвинами. 
Наконецъ, всюду встречаются и «сыны Израиля».

Евреи, представляющее довольно почтен
ную цифру въ 14/4 мил., начали проникать 
въ Польшу издавна, особенно-же притокъ 
ихъ усиливается съ XII века. Гонимые п 
преследуемые всюду въ Западной Европе, 
пни встретили здесь самое широкое госте- 
пршмство и покровительство. Короли поль- 
CKie не скупились на льготы и привилепи, 
съ целью привлечь ихъ въ свою малолюд
ную страну и оживить ее при ихъ помощи 
и содействш. Только впослйдствш, когда 
сказались мнопя невыгодныя стороны еврей
ской деятельности, начались ограничешя 
ихъ правъ и отмена прежнихъ привилеий 
(XY и XYI вв.). Но было уже поздно. Они 
успели всюду втереться и стать необходи
мыми, взявъ на себя роль посредниковъ тор
говая обмена, распорядителей произведетй 
страны. Въ настоящее время большинство

евреевъ впало въ бедность и влачитъ самое 
жалкое существоваше, что темъ не менее 
нисколько не мешаетъ имъ размножаться 
гораздо быстрее ихъ соседей хрисйанъ и 
заполнять все города и местечки.

Языкъ, на которомъ говорятъ между со
бою польете евреи, испорченный немецмй 
жаргонъ; въ релипо8номъ же отношенш боль
шинство изъ нихъ принадлежитъ къ секте 
„хасидовъ“ (скакунчиковъ). Основанная въ 
конце XYIII ст. въ видахъ противодейств1я 
господствовавшей у евреевъ исключительно на
ружной обрядности, для сообщешя набожности 
более разумнаго, сознательнаго характера и 
искренности, эта секта мало-по-малу при
шла какъ разъ къ обратному и теперь пред- 
ставляетъ самый крайнШ, фанатичесюй и 
глубоко, до поразительности невежественный 
отделъ еврейства1).

Та же причина, что заставила польское правительство открыть свободный 
доступъ въ страну евреямъ, т. е. безлюдье и малонаселенность Польши, вызвала 
и немецкую колонизацш.

По призыву князей, епископовъ и мо
настырей, немецюе переселенцы являлись 
во множестве въ Польшу и завимали опусто- 
шенныя во время татарскаго нашеств!я земли, 
основывали новые города. Но эти первые 
поселенцы, не смотря на предоставленное 
имъ право самоуправлешя, не сохранили 
своей народности и совершенно слились съ 
туземнымъ элементомъ, ополячились.

Теперешнее немецкое населеше въ При- 
вислянскомъ крае сравнительно недавняго 
происхождешя. Темъ не менее оно успело 
прочно обосноваться здесь и, благодаря сво- 
имъ знашямъ и капиталу, прибрело значи
тельное вл1яше на жизнь страны. Мнопе

города и теперь уже носятъ более немсцкШ 
характеръ, чемъ польсшй; более или мен4е 
важныя отрасли промышленности и торговли 
мало-по-малу переходятъ въ руки немцевъ.

Это усилеше германскаго элемента и вл1я- 
ш я произошло не безъ содейств!я самого рус- 
скаго правительства. Въ видахъ ослабленia 
местнаго элемента, последнее часто поощ
ряло нЬмецкую колонизацно въ самыхъ ши- 
рокихъ размерахъ. И немецюе культуртре
геры не замедлили отозваться на прпзывъ, 
не безъ тайныхъ, можетъ быть, намеренift 
прибщить когда-нибудь столь гостепршмную 
страну къ своему возлюбленному, дорогому 
va te rlan d 'y .

i) Назваше „скакунчики“ происходитъ отъ техъ резкихъ телодвиженШ и прнскакп- 
ваш я, который практикуются во время молешя последователями этой секты.
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Современное экономическое положеше края ведетъ свое происхождеше отъ 
аграрншъ реформъ 1864  г. Въ этомъ году великая крестьянская реформа, только 
что осуществленная на Руси, была распространена и на Царство Польское: поль
ски мъ крестьянамъ было даровано право землевлад!;шя и общиннаго самоуправ- 
лешя. Самое освобождеше крестьянъ, уничтожеше крепостного рабства соверши
лось здесь, правда, несколько ранее, именно въ 1807 г. Но оно нисколько не 
улучшило ихъ положешя, такъ какъ воспользоваться своимъ правомъ свободнаго 
■перехода крестьянинъ могъ лишь подъ обязательствомъ «возвратить помещику 
его поземельную собственность, состоящую изъ землевладельческихъ орудШ, ра- 
бочаго скота и зерна» (Декретъ короля саксонскаго, герцога Варшавскаго, отъ 
21 декабря 1807 г.). Такимъ образомъ фактически крестьянинъ оставался въ 
прежней зависимости отъ помещика и былъ почти лишенъ возможности уйти отъ 
него, между темъ какъ последит могъ во всякую минуту прогнать его съ на
сиженной, дедовской земли.

Реформой 64 года былъ положенъ конецъ 
помещичьему произволу. ПрежнШ арендаторъ, 
работникъ или поденщнкъ, отныне крестья
нинъ, становился полнымъ собственникомъ 
обрабатываема™ имъ участка земли и въ ка
честве такового получалъ право обсуждать 
въ собранш гмины (общины) свои земледЬль- 
necKie интересы и даже самоуправляться. Гро

мадное вначеше въ жизни страны этпхъ пре- 
образованШ неоспоримо. Оно сказывается въ 
увеличенш народнаго благосостояшя, бы
строте роста сельско-хозяйственной п ману
фактурной промышленности, въ уменьшенш 
смертности и увеличенш средней продолжи
тельности жизни, въ подъеме народной нрав
ственности п образовашя.

Характерною особенностью страны является сильное развитее городской 
жизни. Города всюду раскиданы во множестве, особенно по соседству въ Верх
ней Силез1ей, и содержать въ себе целую */4 населешя. Наиболее обычный 
типъ города— съ населешемъ отъ 5 — 10 тысячъ жителей.

Первое место по числу жителей, и зна
чение занимаетъ Варшава, бывшая столица 
Польши, третШ городъ РоссШской имперш 
после Петербурга и Москвы. Историческая 
известность Варшавы начинается сравни
тельно поздно, съ начала XIII ст., а столи
цей польскаго государства она стала уже въ 
XVI в., после окончательнаго соединешя 
Литвы съ Польшей. Расположена Варшава 
на берегу Вислы, въ замечательно выгод- 
ныхъ географическихъ услов!яхъ: недалеко 
отъ впадешя важнейшихъ притоковъ, что 
делаетъ ее естественнымъ иентромъ всего 
речного бассейна, и противъ невысокаго 
водораздела, разделяющаго бассейны Днепра 
и Немана отъ Западной Двины и пред- 
ставляющаго очень удобный путь въ Рос- 
С1Ю. Благодаря этому, она быстро достигла 
цветущаго состоян!я и не перестаетъ расти 
и увеличиваться. Въ настоящее время это 
большой торговый и промышленный городъ, 
со мнозкествомъ различнаго рода фабричныхъ 
заведешй, хлопчато -  бумажныхъ, шерстя-

ныхъ, лолотняныхъ, табачныхъ, съ вино
куренными, пивоваренными, мыловарен
ными, кожевенными я  литейными заводами. 
Въ умственной жизни страны Варшава также 
нграетъ значительную роль. Здесь находится 
универентетъ (основанъ 1816 г.), съ богатой 
библиотекой, научными коллекщямп, астро
номической обсерватор!ей и ботаничеекпмъ 
садомъ, ветеринарный институтъ, музыкаль
ная консерватор1я, училище ремеслъ и нс- 
кусствъ, различнаго рода музеи, памятники 
(Коперника и Мицкевича). — Самый городъ 
лежатъ на левомъ высокомъ берегу реки; 
на западе отъ него разстилается знамени
тая долина Воля, где располагались ста- 
номъ дворяне во время избирательныхъ сей- 
мовъ, а по другую сторону р4къ—предместье 
Прага, соединяемое съ городомъ великолеп- 
нымъ мостомъ о семи аркахъ. Изъ окрест
ностей города славится своей красотой и 
очаровательнымъ местоположешемъ Лазен- 
ковскШ паркъ съ дворцомъ и театромъ. По- 
следшй замечателенъ между прочимъ въ
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томъ отношенш, что его сцена, расположен
ная на острове, отделена отъ зрителей водой, 
и представлешя даются подъ открытымъ 
небомъ.

Лодзь— второй городъ Царства Польскаго 
после Варшавы. Еще въ 1821 г. ничтожная 
деревушка, ныне это очень крупный хлоп
чато-бумажный промышленный центръ, на
считывающей ц4лыя сотни различныхъ за- 
веденШ, которыя тянутся другъ за другомъ 
на протяженш десятка верстъ.

Здесь же, въ западной половин!» Польши, 
лежатъ—Калишъ, губернски городъ, важный 
торговый центръ, съ большими суконными 
фабриками, Петроковъ, Ченстоховъ, съ бо- 
гатымъ монастыремъ, въ которомъ находится

икона Бож1ей Матери „Царицы Польши^, 
привлекающая ежегодно до 50 или 60 тыс. 
богомольцсвъ; —  Радомъ, административный 
центръ губернш, Кельцы, съ железодела
тельными и сахарными заводами, Хенцины, 
съ мраморными ломками.

Въ восточной Польше находииъ — Люб
лину, известный своимъ сеймомъ 1568 и 
1569 гбдовъ, решившимъ ш яш е литовскаго- 
государства съ Польшей, Холмъ, одинъ изъ. 
древнейшихъ русскихъ городовъ, крепости 
Ивангородъ, при ш ян ш  Вислы и Вепржа, 
и Ново-Георпевскъ или Модлинъ, ниже впа
д е т  Нарева,— Седлецъ, Ломжу, Сувалки, гу- 
бернсюе города.

СЪВЕРО-3 АП А ДНЫЙ КРАЙ.
(Литва и Белоруссия).

Назваше Литвы и Б$лорусс!и пр1урочнвается въ настоящее время къ шести 
е$вернымъ губерн!ямъ Западной Росши, расположенным^ въ бассейнахъ Шшана 
и верховьевъ Западной Двины и Днепра. ОнЪ обнимаютъ громадное пространство 
въ 2 6 8 ,7 2 0 , т. е. значительно бол$е половины Францш, но с ъ , очень слабымъ 
населешемъ, всего— въ 1 0 .1 2 6 ,2 9 5  чел. обоего пола.

Давно утративъ свое политическое значеше, даже оффищально запрещенные 
императоромъ Николаемъ I, приведенный наименовашя употребляются въ приме
нены къ северо-западному краю е ъ  смысле дростыхъ историческихъ и этногра- 
фическихъ терминовъ. Они означаютъ лишь территор1Ю, занятую литовскимъ и 
белорусскимъ племенами, между темъ какъ историческш объемъ и содержите 
ихъ гораздо шире.

Въ промежутокъ времени съ XIII до по
ловины XVI стол&ия назваше „Литва“ при
менялось последовательно ко всемъ землямъ 
между БалтШскимъ и Чернымъ морями, За- 
паднымъ Бугомъ л  Окой. Въ наиболее цве
тущую пору своего р а з в и т  Литва обнимала, 
кроме собственно литовскихъ земель, древ
нее княжество Полоцкое, или Белую Русь, 
Волынь, Подолш, Шевскую, Черниговскую и 
Северскую области, словомъ, весь бассейнъ 
Днепра; ея восточная граница проходила 
лишь въ 140 верстахъ отъ Москвы, по реке 
Угре. Тогда Литва играла ту же роль на 
вападе Росши, что Москва—на востоке; мо
гущественное литовское государство, создан
ное князьями литовской династш, было въ 
существе дела славянскимъ государствомъ. 
Въ немъ преобладала русская народность, 
руссшй языкъ и гражданственность, его об
щественный бытъ складывался по началамъ

русской жизни. Но окончательному шянпо» 
литовскаго и русскаго элементовъ помешалъ 
союзъ Литвы съ Польшей. Этотъ союзъ по- 
вернулъ ея исторт въ другую сторону, от- 
крылъ Литовское княжество польскому вл1я- 
я т  и завершился уничтожешемъ его само
бытности и независимости. Литва была 
включена въ составъ подьскаго государства, 
но это соединеше, недобровольное и насиль
ственное, не могло быть прочнымъ. Глубо
кая рознь между двумя половинами новаго 
государства — польской и русской, рознь 
релипозная, нащональная и гражданская, 
крутыя и насильственныя меры, угнетенie 
и преследовашя, направленным къ подавле
нно русской народности и православ1я, вы
зывали постоянные внутренше раздоры и 
разложеше государства. Начавшись въ XVII 
столетш отпаде&емъ отъ Польши Малороссш, 
оно завершилось въ конце XVIII в. оконча-
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тельнымъ возвращешемъ къ PoccificKofi им- 
перш такъ долго оторванныхъ отъ обще- 
русскаго течешя жизни западныхъ областей, 
ВМ*СТ* съ Литвою.

Теперь, поел* присоединен^ къ Россш, 
наэвашя „Литва14 и „Б*лорусшя“ хотя и 
сохраняются, но не им*ютъ вполн* опред’Ь- 
леннаго и устойчиваго смысла. Первое при

лагается обычно къ тремъ западнымъ гу- 
бершямъ—Ковенской, Виленской и Гроднен
ской, а второе къ восточнымъ — Витебской, 
Могилевской и Минской, несмотря на то, 
что въ н*которыхъ нзъ нихъ встречается 
смешанно и белорусская, и литовская народ
ность. Иногда въ одной и той-же волости (гмине) 
находятся б*лорусстя и литовшя деревни.

Бйдорусско-литовскш край представляетъ обширную низменную равнину 
прерываемую лишь незначительными холмами въ северной части его,— въ губер- 
шяхъ Витебской, Могилевской, Минской, Виленской и Ковенской. Это страна л4- 
совъ и болотъ, страна, въ которой f грязь», по выражение Наполеона I, «состав- 
ляетъ пятую стихш». Безконечные, необозримые л*6са и болота, безчисленныя 
озера, рйки и р4чки, прихотливо извиваюпцяся въ низкихъ, топкихъ берегахъ, 
придаютъ особенный, своеобразный характеръ разсматриваемому краю, донельзя 
унылый, монотонный и однообразный. Л4съ и вода зд^сь были и до сихъ поръ 
остаются главнейшими враждебными силами, съ которыми челов^къ принужденъ 
быль вести долгую и упорную борьбу, не всегда выходя изъ нея поб$дителемъ. 
Особенно неблагопр1ятное сочеташе этихъ элементовъ представляетъ такъ назы
ваемое Полесье, или Пинсюя болота.

Это громадная площадь въ вид* тре
угольника между Могилевымъ, Шевомъ и 
Брестъ-Лятовскомъ, въ сто слишкомъ тысячъ 
квадр. верстъ, почти совершенно утонувшая 
въ вод*, им*ющая дикШ и хаотическШ видь, 
какъ будто тутъ еще не закончился про- 
цессъ творешя и земля не отд*лена отъ 
воды. Болота то открытыя, то пороспйя ку- 
старникомъ и л*сомъ, широта какъ озера 
или длинныя какъ р*ки, часто стелюпцяся 
на огромное пространство, медленно текупця 
р*ки съ неопред*леннымн берегами, со мно- 
жествомъ переплетающихся и расходящихся 
рукавовъ, оэера и снова болота, ц*лый ла- 
биринтъ топей, торфяниковъ, болотъ, озеръ, 
р*къ и д*совъ, — таковъ тотъ особый н1ръ, 
который носитъ название Пол*сья. Среди 
этихъ необозримыхъ болотъ лишь кой-гд* 
раскиданы возвышенные клочки земли съ 
плодородной почвой, такъ называемые „По- 
лЬссюе острова44, которые служатъ прттомъ 
для р*дкаго населешя Пол*сья. На многихъ 
изъ нихъ еще не бывала челов*ческая нога.

Окруженные болотами, покрытыми тонкинъ 
растительнымъ ковромъ, разрывающимся при 
первомъ шаг*, они почти совершенно недо
ступны. Лишь разъ въ сто л*тъ случится, 
что сильный солнечный зной высушить на
столько эти болота или студеный морозъ 
скуетъ ихъ ледянымъ покровомъ, что можно 
проникнуть на подобный островъ. Бывало, 
въ такихъ случаяхъ находили остатки жи
ли щъ, выстроенныхъ спасавшимся тамъ во 
время различныхъ невзгодъ народомъ, а 
однажды открыли даже колоколъ, перенесен
ный некогда съ колокольни сос*дней церкви.

Весною, когда безчисленныя р*ки По- 
л*сья выступаютъ изъ своихъ береговъ, за
ливая страну на необозримое пространство, 
надъ безбрежной водной поверхностью только 
и черн*ютъ что эти острова, какъ бы оправ
дывая т*мъ свое навваше. Тогда люди и 
зв*ри ищутъ спасешя часто на одномъ и 
томъ же бугр*, и сообщеше между отд*дь- 
ными островами производится исключительно 
на лодкахъ.

Въ столь своеобразной природе и животное царство представляетъ осо
бенный характеръ. Здесь еще водятся лось, боберъ и ручная выдра; въ чаще 
лйсовъ бродятъ стада дикихъ свиней, медведи и волки; реки и озера буквально 
кишатъ рыбою, особенно такъ называемыми вьюнами, въ болотахъ находятъ бе
зопасное и привольное убежище несметный стада дикихъ утокъ и гусей, кото
рые проводятъ здесь круглый годъ.

ФР. ГЕЛЬВАЛЬДЪ T. Ш.
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Лишь въ отвошевш къ человеку природа является немилостивой мачехой. 
Со всЬхъ сторовъ его гЬснятъ л4съ и вода, влаждый воздухъ, проникнутый вред
ными болотными испарен1ями, ваграждаетъ его различными болезнями, а болота 
составляютъ почти непреодолимое препятств1е для р а з в и т  общественныхъ сно- 
шешй.

Своеобразная природа Полесья породила 
и особую форму страдашя, присущую исклю
чительно этому краю и больше, кажется, 
нигде не встречающуюся. Это знаменитый 
„колтунъ", который прежде признавали за 
болезнь спещально польскую (plica polo- 
nica). Состоитъ онъ въ томъ, что все во
лосы на головЬ наливаются кровью и, при
нимая отъ этого красноватый оттЬнокъ, 
сильно распухаготъ; при этомъ изъ нихъ 
выделяется клейкая жидкость, отчего они 
слипаются въ общую массу, образуя нечто 
въ роде волосяной шапки. Все это сопро
вождается сильными головными болями и 
часто чесоткой головы, до которой, однако, 
нетъ возможности добраться, чтобы почесать. 
Никакое мытье и никаше медикаменты не 
въ состояши расклеить и расправить во
лосы; образуемая ими шаока съ течешемъ 
времени выростаетъ все более и более, при
нимая разнообразные формы и становясь 
все плотнее и тверже. Съ увеличешемъ раз- 
меровъ шапки, увеличивается и тяжесть ея, 
достигая часто несколькихъ фунтовъ.

„Сколько времени продолжается колтунъ, 
определить трудно; обыкновенно съ нимъ 
живутъ очень долго, часто десятки летъ; 
нередко колтунъ завершается воспалешемъ 
могга и смертью. Излечеше, т. е. удалеше 
колтуна, невозможно. Проще всего, конечно, 
срезать шапку; но, во-первыхъ, операщя эта 
очень часто ведетъ къ смерти, а во-вто- 
рыхъ, при благополучномъ даже исходе ея, 
черезъ некоторый промежутокъ колтунъ вы
ростаетъ вновь“ . (А. Липранди). Въ недав
нее еще время колтунъ былъ очень сильно 
распространенъ по всему Полесью. Встреча
лись деревни, въ которыхъ жители почти 
поголовно были поражены колтунами, но 
теперь все реже попадаются страдаюпце этою 
болезнью, —  и она, видимо, исчезаетъ.

Другая болезнь, чрезвычайно распростра
ненная въ Полесье, — слепота. „Подессше 
слепцы — это целый типъ, едва ли встре- 
чающШся еще где-нибудь въ другомъ месте, 
говорить тотъ же авторъ. Здесь есть целые 
поселки слепцовъ. Слепота обыкновенно про
является у детей на третьемъ-четвертомъ 
году, а затемъ уже никогда не проходить. 
Полессше слепцы не „жабруютъ", т. е. не 
ншценствуютъ, какъ въ другихъ местахъ, а 
живутъ хозяевами, занимаются земледел1емъ 
и ручнымъ трудомъ, въ большинстве они

семейные люди и ведутъ жизнь вообще трез
вую и порядочную, развлекаясь, между дЬ- 
ломъ, пешемъ духовныхъ песенъ и музыкой 
на бандуре"

Большую часть года— осень, весну и даже 
лето —  Полесье представляетъ совершенно 
глухой и мертвый край, почти лишенный 
всякихъ средствъ сообщешя. На целые ме
сяцы жизнь здесь словно 8амираетъ, все 
прячутся по своимъ норамъ, никто не дви
гается съ места. Дороги . . . .  но чтб такое 
полессшя дороги, достаточно сказать, что 
здесь иногда и двадцати верстъ нельзя сде
лать одинаковымъ образомъ. Часть вы про
едете на телЬге, часть въ лодке, а дальше 
можно только пройти пешкомъ. Невылазные 
сыпуч5е пески, въ которыхъ колеса утопаютъ 
по ступицы и по которымъ можно двигаться 
не иначе какъ черепашьимъ шагомъ, со ско
ростью пяти и m axim um  шести-семи верстъ 
въ часъ, сменяются безконечными никогда 
не высыхающими „калювами" (лужами), съ 
версту и более длиною, глубокими ухабами, 
болотами и тряскими корнями. Часто по 
топкому болоту нельзя проехать ни въ те
леге, ни на лодке. „Въ такихъ случаяхъ 
практикуется способъ сообщешя, врядъ ли 
встречающейся еще' где-нибудь въ другомъ 
месте, а именно: въ лодку съ плоскимъ 
дномъ вапрягаютъ пару воловъ и такимъ 
образомъ едутъ по болоту. Во многихъ ме
стахъ, временами, и этотъ оригинальный 
способъ сообщешя неприменимъ по причине 
неровной поверхности и чрезвычайной топ
кости болотъ, которыя прямо эасасываютъ 
вола. Тогда просто лереходятъ болота въ 
бродъ по кочкамъ, при чемъ раздеваются до
гола и, „для большего удобства", смазы- 
ваютъ ноги и туловище до пояса дегтемъ. 
Часто смазываше вызываетъ на теле зудъ 
и изъязвлешя, причнняюпця болышя стра
дашя, но полещуки привыкли уже въ этому 
„удобству" и прибегаютъ къ нему съ ваме- 
чательнымъ хладнокров1емъ“ (А. Липранди).

Только зимою, когда земля покроется 
толстымъ слоемъ снега и морозъ скуетъ 
хляби, Полесье оживаетъ. Отъ села къ селу 
начинается усиленное движеше, всюду про
исходить ярмарки, устраиваются „вечерницы" 
и „коменды", т. е. пирушки съ горилкой, 
варениками, блинами и пампушками, справ
ляются свадьбы и „заручины" (обрученье), 
всюду слышна мувыка, песни и игры. Но
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бЪда, если выпадетъ плохая вина, если после 
дожливой и теплой осени снйгъ ляжетъ тол- 
стыиъ слоемъ на незамерзпня размокпйя бо
лота и, перемешавшись съ грязью, образуетъ

какую то густую кашу, по которой нельзя 
ни въ бродъ перейти, ни въ лодке съ во
лами порейхать. Въ такихъ случаяхъ даже 
съ близкими соседями не видятся по годамъ.

Отрезанный такимъ образомъ отъ окружающаго Mipa, обитатель Полесья 
остается одинъ передъ лицомъ своей могущественной природы слишкомъ слабымъ, 
чтобы вступить въ борьбу съ нею и воспользоваться ея богатствами. А между 
т£мъ эти последил, при бол^е благопр!ятныхъ услов1яхъ, могли бы служить мо- 
гучимъ факторомъ въ д4л4 оживлешя и р а з в и т  разсматриваемаго кряя. Не го
воря уже о громадныхъ, почти неистощимыхъ лйсахъ, покрывающихъ его, онъ 
скрываетъ въ своихъ н^драхь ц^лыл минеральныя богатства —  каменный уголь, 
гранить, графить, розовый кварцитъ, пегманитъ, охру, железо и др. Наконедъ, 
самыя болота, теперь источникъ бедности и пустынности края, могутъ быть пре
вращены въ плодороднейшая земли, вполне пригодныя для земледельческой и осо
бенно луговой культуры. Но для этого требуется совершить прямо колоссальную 
работу —  осушить эти необозримыя болота, освободить все Полесье отъ веками 
накоплявшейся и застаивавшейся воды. В?озможно-ли это?

Какъ показали недавшя изсл'йдовашя (1 8 7 2  г.), главнейшая причина обра
зовала полесскихъ болотъ заключается въ топографическихъ и гидрографическихъ 
свойствахъ местности. По словамъ Жилинскаго, «Полесье представляетъ обширную 
равнину, вроде дна гигантскаго плоскодоннаго сосуда съ приподнятыми краями, 
которая состоять изъ двухъ незаметныхъ для глаза покатостей, слегка наклонен- 
ныхъ къ Припети и возвышающихся по меръ удалешя отъ нея отъ 1— 2 саж. 
на каждыя десять верстъ». Общш-же наклонъ всей равнины къ Днепру около 
0 ,0 0 0 8  или менее чемъ 1/ 2 ФУта на версту, Вследств1е этого полессшя реки 
при малейшемъ препятстш широко разливаются, а такъ какъ низпйе слои со
вершенно непроницаемы для воды (плотныя сланцеватыя глины или глауконитовые 
песчаники, меловые мергели и мель), то она застаивается, отлагая илъ и пе- 
сокъ, заболочивая почву, засаривая устья второстепенныхъ рекъ и речекъ.

Следовательно, для уетранешя болотъ 
нужно только обозначить водамъ правиль
ный стокъ, распределить ихъ более равно
мерно по всей территорш страны. Опытъ 
доказалъ полную успешность и выполни
мость подобнаго предпр!ят1я. Въ перщ ъ вре-г 
мени съ 1874—1892 г. устроена обширная 
каналиващонная сеть, въ 8,812 верстъ дли
ною, вл!яшю которой подверглось около

2.300,000 десятинъ, ч астт  совершенно осу- 
шенныхъ, ч астт  И8бавленныхъ отъ стоя- 
чихъ водъ. Чтобы судить о ра8мерахъ этой 
работы и ея значешя для края, прибавимъ, 
что до начала ея удобныхъ земель числилось 
всего 2.000,000 две., ивъ техъ8.000,000 дес., 

.который ванимаетъ все ПолЬсье. А сколько 
еще осталось болотъ, который можно-бы пре
вратить въ плодородный пашни и луга!

Будетъ, вероятно, время, когда пинешя болота отойдутъ въ область предашя, 
подобно тому, накъ уже случилось это съ обширными дремучими лесами, покры
вавшими некогда всю страну. Отъ этихъ л’Ьсовъ, которые разделяли жителей, по
добно океану или высокимъ ц1шямъ горъ, уцелела лишь такъ называемая «Бе
ловежская пуща». Она находится въ Гродненской губернш, между Западнымъ
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Бугомъ и верхнимъ Наревомъ, среди обширной равнины, и занимаетъ простран
ство въ 1 ,330  квадратныхъ верстъ.

Одинъ путешественникъ по Полесью (А. 
Липранди) даетъ такое описаше Беловеж
ской пущи.

„Это по истине сказочное царство. На
ходясь 8десь, трудно, почти невозможно, дать 
себе отчетъ, где находишься: въ роскошномъ 
ли парке, разведенномъ н устроенномъ для 
людскихъ прихотей и удобствъ, или же въ 
глухихъ н дикимъ лесныхъ дебряхъ — где 
нетъ места для человека. И то, и другое 
здесь соединено вместе. Вдоль и поперекъ 
пуща нерезана прекрасными, ч астт  'шос
сированными, путями; по бокамъ ихъ тя
нутся телеграфный и телефонный проволоки; 
безчисленныя аллеи, причудливо извиваю- 
пцеся по обеимъ сторонамъ дороги, исче- 
заютъ въ лесныхъ чащахъ, представляющихъ 
удивительное смешеше всевозможныхъ дре- 
весныхъ породъ. Среди густыхъ хвойныхъ 
рощъ, испещренныхъ кустарникомъ самыхъ 
равнообразныхъ видовъ— орешника, сирени, 
жимолости, крушины, роговика, терновника, 
барбариса, тисса, можжевельника, волчьяго 
лыка и пр.,—вы вдругъ въезжаете въ чуд
ную лиственную рощу, раскинувшуюся на 
далекое пространство и переливающуюся раз
нообразнейшими велеными оттенками; тутъ 
вы увидите и темнозеленый дубъ, и светлую 
березу, и белый (серебристый) тополь; между 
ними во множестве пестреютъ липа, ясень, 
грабъ, ольха, кленъ, черемуха, диюя яблони 
и груши, накоцецъ, величаво возвышающШся 
пирамидальный тополь. Все это перемешано, 
и только изредка попадаются отдельныя ду- 
бовыя рощи.

„Во всемъ виденъ тщательный людской 
уходъ; всюду проведены канавки, переки
нуты мостики; тамъ и сямъ мелькаютъ оди
ноко стояния, И8ящныя избушки, обведен
ный заборомъ и пр1ятно поражающая своею 
стройностью,—своимъ чистымъ опрятнымъ 
видомъ. Оловомъ, все вамъ говоритъ здесь, 
что это благоустроенный паркъ, обитаемый 
многими, несомненно культурными людьми 
и тщательно оберегаемый отъ всего, что мо- 
жетъ повредить его величавому виду и до
рого стоющему благоустройству.

„И каково же ваше удивлеше, когда 
среди всего этого вы вдругъ слышите дише 
звуки, глухо 8вучащ1е изъ чащъ, а ватемъ 
видите во множестве свободно равгуливаю- 
щихъ дикихъ зверей и птицъ. Это придаетъ 
пуще до того оригинальный, сказочный ха
рактера что первое время вы положительно 
не можете прШти въ себя: съ одной стороны

отъ недоумешя, а съ другой—отъ восхшце- 
шя этнмъ необычайнымъ сочеташенъ чело
веческой культуры съ первобытного дикостью. 
II, только придя въ себя, вы начинаете по
нимать, что вся эта культура, все благо
устройство созданы и поддерживаются здесь 
не только ради людей (хотя, конечно, п для 
нихъ), а ради именно этнхъ жпвотныхъ, 
тщательно оберегаемыхъ и сохраняемыхъ въ 
первобытномъ состояши...

„МЬстоположеше пущи ровное, передка 
переходящее въ волнистое; въ несколькихъ 
местахъ раскинуты обширныя травяныя бо
лота, даюнця начало многимъ реченкамъ 
(Наревка, М ена, Белая и др.). Только не
большая часть пущи (около 200 квадратн. 
верстъ) открыта, все жъ остальное простран
ство поросло густою растительностью. Посреди 
этого почти сплошного леса находится де
ревня Беловежа, вокругъ которой пршти- 
лись отдельныя поселешя охотниковъ и лес- 
ничихъ, живущихъ здесь какъ для ухода за 
лесомъ, такъ и —  главнымъ обраэомъ—для 
охраны обитающихъ въ пуще дикихъ жи- 
вотныхъ. Лесъ въ пуще стараются по воз
можности сохранить въ его первобытномъ 
величественномъ состоянш, и хотя идетъ по
стоянная рубка его, но она производится по 
всемъ правиламъ лесного хозяйства и по
тому нисколько не изменяетъ общей физш- 
номш пущи. Лесъ тщательно очищается отъ 
валежника и выжигается, такъ что тутъ со- 
всемъ нетъ непроходимыхъ чащъ. Кривыя 
и порченыя деревья вырубаются, благодаря 
чему пуща производитъ весьма n p ia T H o e  впе- 
чатлеше своимъ стройвымъ видомъ.

„Почти въ самомъ центре пущи, въ жи
вописной местности ея, стоитъ изящный, 
какъ игрушка, дворецъ для пребывашя вы- 
сочайшихъ особъ, иногда навещающихъ пущу 
для развлечешя охотой *). Тутъ же устроенъ 
зверинецъ, у входа въ который стоитъ вели
чественный памятникъ, воздвигнутый въ 
ознаменоваше высочайшаго посещен in пущи 
и охоты въ ней въ 1860 г. Памятникъ изо
бражаем бронзоваго зубра, въ натуральную 
величину, на высокомъ пьедестале44.

Животный м1ръ пущи богатъ и разно- 
обравенъ. Здесь водятся въ изобилш олени 
(лось и козуля), дик1е кабаны и зайцы, 
еще встречаются волки, лисицы, куницы, 
ласки, рыси п барсуки, масса всевозможныхъ 
птицъ, журавли, цапли, орлы, глухари, те
терева, рябчики, бекасы, чибисы, гуси, утки 
и т. п. Но властелинъ беловежской пущи—

‘) Пуща находится въ веденш министерства императорскаго двора и уделовъ.
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зубръ, ради котораго и обращено на нее та
кое внимаше. Это редкостное величайшее 
изъ всЬхъ европейскихъ животное (около са
жени вышины и отъ 58 до 60 пудовъ ве
са) водилось прежде во многихъ местностяхъ 
Европы *), но теперь встречается лишь на 
Кавказе, въ Абхазш, да въ Беловежской 
пуще. Здесь за зубрами организованъ самый 
тщательный уходъ: место ихъ постояннаго 
пребывашя („зубровая стоянка“ ) ограждено 
прочнымъ заборомъ изъ жердей, на зиму за
готовляются болыше склады сена, всемъ

зубрамъ ведется строгЩ счетъ. Охота на нихъ 
ныне безусловно воспрещена и за y6ieHio 
зубра установленъ штрафъ въ 500 рублей. 
Насчитывается вубровъ въ настоящее время 
500 головъ, но еще въ 1830 г. ихъ было 
700. Такое уменынеше числа зубровъ про
изошло частью вследсше плохого ухода и 
недосмотра прежней администрации пущи, 
частью вслйдствге естествен наго вымирашя 
и исчезновешя ихъ породы, по мере того, 
какъ пуща теряетъ свой первобытный ха
рактера культивируясь человекомъ.

Северо-Западный край орошается тремя большими судоходными реками, на
правляющимися къ Балийскому и Черному морямъ: Западной Двиной, Шшаномъ 
и Днепромъ. Изъ нихъ только М манъ принадлежитъ ему почти всемъ своимъ 
течешемъ, за исключешемъ нижняго, которое находится въ предйлахъ Пруссы. 
Онъ вытекаетъ изъ Минской губерны и направляется сначала на северо-западъ, 
но встретивъ, при уступлены въ Виленскую губернш, плоскогорье, огибаетъ 
его съ юга и у города Гродно опять меняешь свое направлеше и пово
рачиваешь къ северу. Изъ притоковъ его более значительные— Шара и Черно- 
ганжа съ левой стороны и Вшйя съ правой, протекающая по такой же живо
писной местности, перерезанной долинами и оврагами, какъ и Неманъ.— Западная 
Двина протекаетъ по Витебской губернш, принимая Кастлю и Уллу. Низше, от- 
лопе берега ея съ поемными лугами, заливаемые водой на далекое пространство, 
повышаются по мере приближен!я къ Лифлянды и принимаютъ лесной и поле
вой характеръ.— Но та и другая река обнимаетъ гораздо меньшее пространство, 
чемъ Днепръ, знаменитый Борисеенъ древнихъ грековъ и римлянъ, съ своими 
притоками— Березиной, Сожемъ и Припетью, почти равной ему по массе водъ и 
величине бассейна. Эта последняя, протекающая по самой средине Полесскихъ 
равнинъ, представляетъ между прочимъ замечательный примерь реки, долина ко
торой еще не приняла окончательной формы. Почти на всемъ своемъ протяжены 
до ш яш я съ Ясельдой, она делится на безчисленное множество рукавовъ, кото
рые взаимно переплетаются, теряются и снова встречаются, такъ что среда нихъ 
«трудно уследить одну и ту же реку и определить ея направлеше,— до того бе
рега рекъ неопределенны, а течете ихъ слабо» (Зеленсшй).

Все указанныя реки такъ близко подходятъ другъ къ другу своими при
токами, что уже съ давнихъ поръ возникла мысль о соединены Балтшскаго моря 
съ Чернымъ. Такъ, напр., на Варшавскомъ сейме 16 31  года былъ поднять во- 
просъ о проведены канала между Вшпей и Березиной. Въ настоящее время Бе- 
резинекы, Огинскш и Днепровско-Бугсшй каналы связываютъ Днепръ съ Западной 
Двиной (Березина, каналъ и Улла), Неманомъ (Ясельда, притокъ Припети, каналъ 
и Шара) и Вислой (Пина, притокъ Ясельды, каналъ, Мухаведъ, Западный Бугь).

Посл*дн1й зубръ въ Пруссш былъ убитъ браконьеромъ въ 1855 г.
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Озера разсйяны сотнями по всему краю, особенно въ Виленской губернш, 
гд* они образуютъ наетоящш лабиринтъ, подобный с*ти озеръ на плоской воз
вышенности Восточной Пруссш. Во въ большинства случаевъ они не велики. 
Самымъ большимъ считается озеро Князь-Жидъ, названное такъ будто бы по 
имени князя Радзивилла (извйстнаго подъ прозвищемъ «пане-коханку»), который 
скрывался на его берегахъ подъ видомъ еврея. Оно лежитъ среди низкихъ топ- 
кихъ болоть, поросшихъ лознякомъ, и иийетъ верстъ шесть въ длину и столько 
же въ ширину, но прежде было гораздо больше, такъ какъ разростающаяся бо
лотный растешя съ каждымъ годомъ уменыпаютъ его поверхность.

Населеше Бйлоруссш и Литвы далеко не достигаетъ той густоты и плот
ности, какъ въ сосйднемъ Привислянскомъ край. Обширныя пространства, находя
щаяся подъ лйсами и болотами, не представляютъ благопр!ятныхъ условш для 
быстраго роста его и размножешя. Главная масса населешя состоитъ изъ бйло- 
руссовъ и литовцевъ; кромй того, въ составъ его входятъ черно руссы, малороссы, 
евреи, поляки, нймцы и татары.

Б*лоруссы, потомки древнихъ кривичей 
и дреговичей .или „жителей трясинъ44, за- 
нпмаютъ почти все пространство между ре
ками Сожъ на восток* и Припеть на запад*, 
съ верхними долинами Н*мана и Западной 
Двины. Долгое время входивине въ составъ 
литовскаго государства, они еще и понын* 
изв*стны въ Россш и ПолыпЬ подъ именемъ 
литвиновъ. Что же касается прозвища „б*- 
лые44, то оно вошло въ употреблете съ конца 
XIY столйия и, по бол*е распространенному 
мн*нш, стоитъ въ связи съ цв*томъ ихъ 
одежды *).

Какъ можно думать на основанш раз- 
личныхъ географическихъ названШ, б*ло- 
руссы проникли въ свою болотистую страну 
съ юга, поднимаясь вверхъ по Дн*пру и его 
притокамъ (отсюда „Десна14—„правая44 на- 
зваше л*ваго притока, „Шуи или Шуйки44— 
„л*выя44—правыхъ,—„Залучье, Заузье, За
озерье, Забужье, Заболотье44), и по всей в*- 
роятности были первыми обитателями ея, 
не им*ли предъ собой другихъ враговъ, кром* 
самой природы. Но эта борьба съ враждебной 
природой была очень тяжела и надолго за
держала усп*хъ и развнпе б*лорусскаго 
народа.

Запертый среди болотъ и лЬсовъ, отор
ванный отъ остального Mipa б*лоруссъ еще 
не далеко ушелъ отъ своего предка-я8ычника. 
Въ его нравахъ и обычаяхъ, пов*рьяхъ, 
суев*р1яхъ и предразсудкахъ слышится отго- 
лосокъ глубокой до-хрисйанской старины.

Зд*сь ц*льн*е и жив*е древшя язычесшя 
представлешя и образы, ч*мъ въ Великой 
Россш, то, что тамъ утрачено, полузабыто 
или совс*мъ непонятно, для б*лорусса полно 
смысла и значешя, близко его сердцу.

Онъ хранитъ еще почиташе источниковъ 
и деревьевъ, бережетъ, какъ талисманы, 
щепки, оторванныя отъ дерева громомъ, но- 
ситъ яства на могилки и развалины церквей. 
Ежегодно, въ день такъ называемыхъ „цзя- 
довъ44, онъ творитъ поминки по своимъ по- 
койникамъ, приглашая и ихъ принять 
у ч а т е  въ трапез*’ „Святы дзяды44, обра
щается'онъ къ нимъ, садясь за поминальный 
столъ, „вавшмъ васъ, хадзице до насъ! 
1осць тутъ ycio, што Богъ дау, што я для 
васъ ахвировау, чимъ только хата богата! 
Святы дзяды! Просимъ васъ хадзице, ляцице 
до насъ!44

Дикая и мрачная природа, окружающая б*- 
лорусса, полна, по его представление, таин- 
ственныхъ существъ, всякой нечисти и по- 
ганщпны. Со страхомъ прислушивается онъ 
къ шуму разыгравшейся бури, вырывающей 
съ корнемъ сотни гигантскихъ деревъ, ломаю
щей исполинсшя сосны, подобно жалкимъ 
тростинкамъ,—то чертово веселле (свадьба), 
скажетъ онъ. Волкъ-ли проб*жптъ—то вовку- 
лакъ (оборотень), сова-ли закричитъ— то 
воетъ л*1шй или плачетъ упырь, сосупцй 
кровь спящаго челов*ка. Всюду жизнь, но 
жизнь не понятная для человека, скрытая 
отъ него. Чудный, блестящей цв*токъ па

*) По другому объяснение, „б*дые“ вначитъ свободные, т. е. свободные отъ татар- 
скаго ига. Первое считается бол*е в*роятнымъ въ виду того, что „черноруссы44, состав
ляющее переходъ отъ малороссовъ къ б*лоруссамъ, отличаются отъ посл*днихъ именно тем- 

'нымъ цв*томъ одежды.



520

поротника, вспыхивающей, какъ искра, на 
одно мгновете, открываетъ эти тайны. Его 
счастливый обладатель получаетъ даръ все- 
вед етя  и могущества, способность видеть 
все, что делается на земле и подъ землею, 
понимать таинственный говоръ природы, 
языкъ растешй и животныхъ, повелевать 
всеми нечистыми силами. Но это счастье 
дается дорогой цйной. Адъ высылаетъ в ей 
свои силы сторожить драгоценный цвФтокъ, 
путаетъ всеми ужасами смельчака, дерзнув- 
шаго попытать счастья, и онъ невозвратно 
гибнетъ, если не выдержитъ этихъ испы- 
тат й .

Больше всего древнвхъ обрядовъ, пове- 
рШ, суевФрШ и сказашй сохранилось, какъ 
и следуетъ ожидать, въ глухихъ дебряхъ 
Полесья. „Вся жизнь полесскаго крестьяни
на, говоритъ А. Липранди, обставлена осо
быми традищонными вероватяни; не только 
важныя собьтя, но и самыя незначитель
ный перемены въ жизни имеютъ здесь свою 
особую суеверную обрядность, неизменно 
охраняемую вёками и переходящую отъ по- 
колеьпя къ поколент. Рождете, крещете, 
бракъ, смерть—все это, помимо христнской 
обрядности, носитъ въ Полесье свой особый 
характеръ, обставлено своею особою обряд
ностью, не имеющею ничего общаго съ хри- 
сианствомъ44.

Во время своихъ странствованШ по По
лесью, указанный авторъ былъ между про- 
чимъ еввдетелемъ своеобразныхъ несомненно 
явыческаго лроисхождешя обычаевъ.

Таковъ, вапр., оригинальный обычай, 
носяпцй странное назвате „перепечете де
тей44.

„Зайдя случайно въ крестьянскую избу, 
говоритъ Липранди,— я засталъ въ ней це
лое многолюдное общество, которое толпилось 
возле только что истопленной печи, на „при- 
печке“ которой лежала куча горящихъ углей. 
Подойдя ближе къ печи, я такъ и остолбе- 
нелъ: тощая старая баба, какъ оказалось, 
изображающая собою повивальную бабку, ста
рательно засовывала въ горячую печь длин
ную лопату, на широкомъ конце которой 
барахтался новорожденный нагой младенецъ! 
Не успелъ я вскрикнуть отъ ужаса, какъ 
онъ уже скрылся въ печи и, кавалось, по- 
гибъ. Какъ бабка, такъ и все остальные 
присутствующее, нагнувшись безмолвно къ 
печи, заглядывали въ нее, какъ бы наблю
дая, какъ въ ней печется несчастный ре- 
бенокъ. Я уже готовъ былъ, нарушивъ об
щее безмолв!е, броситься къ злодеямъ, что
бы спасти ребенка отъ ужасной смерти, но 
въ ту же минуту бабка быстрымъ движе- 
шемъ выдернула лопату иэъ печи: на кон
це ея по прежнему барахтался невредимый 
ребенокъ. Поднялся обпцй хохотъ и, скон
фуженный, я  отступилъ въ недоуменш...

„Оказалось, что процедура эта, именуемая 
„перепечешемъ детей44, проделывается во 
многихъ местностяхъ севернаго Полесья 
надо всеми новорожденными детьми. По по
верью полещуковъ, „перепечете44 ребенка 
гарантируетъ его на всю жизнь отъ всякихъ 
бФдъ и напастей, происходящихъ отъ „сгла- 
жешя44. Бабка, производящая процедуру „пе- 
репечешя44, произноситъ при этомъследующШ 
ваговоръ: „Мати Mapin, царица небесная! Ты 
спородила самого Incyca Христа; самъ 1исусъ 
Христосъ сотворилъ небо и землю, луну и 
звезды, птицы и реки, и овера установилъ. 
И тако же установи крепость у раба (такого- 
то) и сохрани его отъ призорныя причин- 
ныя болезни, отъ ветра, отъ воды и отъ 
веяюя худобы44.

Самый характеръ народа носитъ черты 
первобытной, такъ сказать, детской наив
ности, пpocтocepдeчiя, незлоб1я и целомудр1я. 
Белоруссъ добродушенъ и кротокъ, отэыв- 
чивъ на ласку и никогда не забываетъ ока- 
заннаго ему благодеяшя. Прямо поразительно 
то терпеше и безропотная покорность, съ 
какою онъ переноситъ свою тяжелую долю. 
Ему угрожаетъ голодъ, а онъ темъ не ме
нее бросаетъ последнее зерно въ свою „нс 
взрощенную44 землю, повторяя: „жди смерти, 
но сей твое зерно44.—Тяжелую школу про
ще лъ белоруссъ, прежде чемъ научился та
кой покорности. Долпе века онъ не зналъ 
иного закона, кроме воли своего пана. Онъ 
самъ, его жизнь, семья и имущество все
цело находились въ рукахъ пана, зависели 
исключительно отъ „панской ласки44 и ми
лости. Изнывая на тяжелой господской „пра- 
це44 (работе) въ течете всей недели, не 
зная отдыха даже по праздникамъ, отдавая 
пану почти все, что заработаете—бело
руссъ привыкъ не роптать и не жаловаться 
на судьбу. Разве только въ песне изливалъ 
онъ свою душу, оплакивалъ свое горькое 
житье. За то и слышится въ ней такая 
•душу надрывающая скорбь, безысходное горе, 
горе, для котораго и слезъ не осталось. Уны
лая и однообразная, какъ сама белорусская 
природа, она напоминаетъ скорее стонъ из- 
мученнаго, изстрадавшагося существа. Тяже- 
лымъ камнемъ ложится на сердце тоска отъ 
этой песни...

Не прошли для белорусса даромъ эти 
дни тяжкой невзгоды. Они испортили его 
нравъ, забили, принизили его. Вынужденный 
ради своей безопасности постоянно лгать, 
унижаться, подличать и коленопреклоняться 
не только передъ паномъ, но и подпанкомъ- 
экономомъ, даже паномъ арендаторомъ (евре- 
емъ, арендующимъ корчму), онъ сталъ лу- 
казъ, двоедушенъ, недоверчивъ и скрытенъ. 
Рабсюя привычки вошли какъ бы въ плоть 
и кровь белорусса. И теперь еще онъ при- 
нимаетъ самую смиренную позу предъ вся-
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кимъ, кто сколько-нибудь выше его, готовь 
всякую минуту поцеловать его руку или 
хоть полу одежды. Но вместе съ темь 
онъ не забываетъ, что это лань, въ отно- 
ш ети котораго дозволительны ложь и об- 
манъ. За то и самъ онъ не верить пану, 
опасаясь какого-нибудь подвига съ его сто
роны. Долго онъ будетъ стоять лередъ вами 
съ самымъ нерешительнымъ видомъ, сто 
равъ разспрашивая объ одномъ и томъ же, 
хотя уже все давно растолковано и разъ
яснено, пока убедится, что вы не хотите 
провести его и воспользоваться его просто
той. Да и после того, прежде чемъ уйти 
окончательно, онъ несколько разъ остано
вится, постоитъ и почешетъ въ затылке, 
видимо все еще чемъ-то недовольный,—все 
еще желая о чемъ-то спросить.

Подъ вл1яшемъ техъ же причинъ бело- 
руссъ привыкъ искать утешешя въ чарке 
„зелена вина;<. Ему нечего было заботиться

о пр1умножеши своего хозяйства. Къ чему 
заводить лишнюю скотину, стараться собрать 
и намолотить лишнюю меру жита (ржи), ко
гда все это рано или поздно должно было 
лопасть въ руки пана?! И крестьянинъ несь 
все лишнее въ корчму. Тутъ за чаркой водки 
онъ забывадъ все, все свои невзгоды и на
пасти, переживалъ минуты полная безгра
ничная веселья, развертывался, что назы
вается, во всю: „Хадзи ты, хадзи я, хадзи 
печка, хадзи усе!“

Поддерживаемая евреями, всячески опаи
вающими несчастнаго белорусса, эта страсть 
къ водке сильна еще и въ наши дни. До 
самаго лоследняго времени корчма служила 
местомъ, куда крестьянинъ направлялся во 
всехъ важнЬйшихъ случаяхъ своей жизни. 
Здесь онъ отдыхалъ после работъ, решалъ 
споры, заключалъ услов1я и мировыя сделки, 
сюда собирался для совета, суда и празд- 
ничныхъ развлечешй.

Можно-ли удивляться посл’Ь всего сказаннаго, что Б^лорусш— одинъ изъ 
самыхъ бйдныхъ и экономически отсталыхъ краевъ Россш?! «Кепско коло Ви
тебска,— говорятъ сами бйлоруссы о своей страна,— у города ОрнгЬ еще горше, 
а у Минску все по свинску».

ЗемледЗше почти единственное'заняше жителей, но ведется оно при помощи 
самыхъ первобытныхъ пр1емовъ. Малоплодородная почва очень скупо вознаграж- 
даетъ тяжелый и упорный трудъ земледельца, и хлйбъ родится среднимъ числом! 
не бол^е самъ-третей. Промысловъ белоруссъ почти никакихъ не знаетъ. Вся 
торговля и промышленность находятся въ рукахъ евреевъ. Лишь местами бело- 
руссы занимаются изготовлетемъ различныхъ деревянныхъ поделокъ— гнутъ по
лозья, ободья и дуги, делаютъ кадки, гонтъ, драни и доски, плетутъ корзины к 

'стулья, гонять деготь и смолу, рубятъ лесъ, дерутъ лыко, или же разводятъ 
пчелъ, ловятъ рыбу, стреляютъ дичь. Кроме того ежегодно они массами расхо
дятся въ разныя стороны на тяжелыя землекопныя работы.

Печать- крайняго убожества и запустйшя 
лежитъ на всей обстановке ж обваведеши 
белорусса. Тесна, грязна курная хата, въ 
которой ютится его семья, часто вместе съ 
свиньям п и другимъ скотомъ. Какъ бы врос
шая въ землю, съ маленькими окошечками, 
кой-какъ заставленными кусочками стекла, 
крытая соломой, болотнымъ камышемъ или 
дранью безъ гвоздей, она надоминаетъ са- 
мыя убопя избушки въ лесахъ по берегамъ 
Белаго моря. Крайне просты и незатейливы 
все принадлежности его хозяйства, начиная 
съ деревянной миски и кончая совер
шенно первобытнымъ экипажемъ „колесамии

(четыре колеса, безъ шинъ, на деревянныхъ 
осяхъ съ положенной доской и четырьмя 
лозовыми дужками съ боковъ, противъ во- 
лесъ) и веревочной упряжью, съ примесью 
лыка. Малорослъ, захудалъ и слабосиленъ 
выродившШся отъ дурного корма и ухода 
скотъ.

И самъ белоруссъ какъ бы захирелъ к 
выродился отъ безпросветной нужды, отъ 
недостаточная питашя *), вечной грязи и 
нездоровая климата, часто подверженъ бо- 
лезнямъ, рано стареется. Отъ всей его фи
гуры, маленькой и невзрачной, съ бледнылъ 
истощеннымъ лицомъ, на которомъ торчитъ

*) Какимъ хлебомъ часто приходится питаться б'Ьлоруссу, свидетельствуетъ его ирони
ческая поговорка: „по ёмъ кыли и чортъ пыбягиць, дыкъ бизприменно ногу зыскабяць;‘.
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редкая щетинистая борода, въ б*ломъ, подъ 
цв*тъ лица, кожух*, въ б*лыхъ штанахъ и 
рубах*—въ „б*лой конической шляп*44,— 
магерк*,—вялой и апатичной, часто обе
зображенной колтуномъ, в*етъ какпмъ-то 
безнадежнымъ унышемъ. Словно придавило 
его что, да такъ и остался онъ, не смогъ 
расправиться. У него н*тъ той энергш и 
предпршмчивости, что бросаетъ великорусса 
въ чуж1е края, въ поискахъ за лучшей 
долей. Темный и нев*жественный, онъ почти 
одичалъ въ своемъ глухомъ и дикомъ краю, 
отличается необыкновенною косностью п 
приверженностью къ рутин*, къ освящен- 
нымъ в*ками, стародавнимъ обычаямъ. Осо
бенно это нужно сказать о жителяхъ 11о- 
л*сья, „пол*щукахъ‘4 пли „ппнчукахъ44, какъ 
ихъ называютъ въ Минской губернш.

Пол*щуки, правда, зажиточнее другихъ 
б*лоруссовъ, они совершенно незнакомы съ 
нуждой. Земельные над*лы зд*сь громадны 
и часто достигаютъ двадцати и бол*е деся- 
тинъ, скота у крестьянъ также не мало 
(часто 10—15 головъ у одного хозяина). 
Пол*щукъ круглый годъ *стъ сало, у него 
всегда есть свой хл*бъ, даже въ годы са- 
мыхъ большихъ недородовъ и неурожаевъ. 
Но вм*ст* съ т*мъ какая поразительная, 
всеподавляющая тьма, нев*жество и кос
ность, какое обил1е самыхъ мрачныхъ суе- 
в*рШ и предразсудковъ! До чего низокъ уро
вень умственнаго и нравственная разви^я 
пол*сскаго крестьянина, показываютъ таше, 
далеко не единичные и не исключительные 
факты, приводимые упоминаемымъ выше ав- 
торомъ.

Каждому изъ насъ приходилось, конечно, 
слышать разсказы о заживо-погребенныхъ, 
о мнимо-умершихъ, которые вставали изъ 
гробовъ, пугая своимъ появлешемъ родныхъ 
и знакомыхъ, илй кричали и стонали въ 
могилахъ. На Бол*сь* таше случаи происхо
дить сплошь и рядомъ, такъ какъ тамъ хо- 
ронятъ умершихъ въ тотъ же день или, са
мое большее, на сд*дующШ. Но пол*щукъ 
видитъ въ этомъ проявлеше нечистой силы. 
Подать въ такомъ случа* помощь несчаст
ному, по его взгляду, тяжшй гр*хъ, „напро- 
тивъ, ему необходимо вбить „упыра44 (оси
новый колъ), т. е. нужно убить его, иначе 
онъ будетъ являться въ вид* привид*шя и 
безпокоить всю деревню. И убиваютъ! Одинъ 
священникъ, говорить указанный авторъ, 
разсказалъ мн* такую печальную исторт: 
отецъ его, тоже священникъ, былъ пригла- 
шенъ для погребешя женщины среднихъ 
л*тъ, жены зажиточная крестьянина, бере
менной. По совершенш отп*вашя, гробъ опу
стили въ могилу, д*ти и родные покойницы 
поплакали и поплелись домой; народъ тоже 
разошелся, остались одни могильщики, дружно

прпнявпйеся зарывать могилу. Брошенная 
тяжелая глыба мерзлой земли, падая на 
крышку гроба, производить сильное сотря
сете, отъ которая мнимо-умершая просы
пается, испуская неистовый крикъ и умоляя 
вытащить ее изъ зарываемой могилы. Услыша 
крикъ, испуганные могильщики еще друж- 
н1-е принялись зарывать могилу н, зарывъ 
ее, торопливо приб*жали на поминки къ 
мужу, гд* и разскавали собравшемуся на
роду, какъ въ покойницу вошелъ злой духъ, 
какъ она просила вытащить ее изъ могилы, 
об*щая наградить вс*мъ своимъ добромъ, п 
какъ она стонала даже тогда, когда они 
совс*иъ зарыли могилу. Тутъ пошли разныо 
толки, и въ конц* концовъ пор*шплп по
слать церковная сторожа къ священнику 
съ просьбою, отъ лица всей „громады44, раз
рыть могилу...—для того чтобы спасти не
счастную?— Н*тъ: чтобы вколотить ей въ 
грудь „упыра44 и т*иъ лишить ее возмож
ности ходить по ночамъ и тревожить народъ. 
Пораженный священникъ немедленно прп- 
б*жалъ на кладбище, гд* у св*жей могилы 
уже толпился народъ, вел*лъ разрыть мо
гилу, думая спасти жизнь несчастной жертв* 
суев*р1я. Но было уже поздно...

Всяшй пустой, но выходящШ пзъ ряда 
обыденныхъ случай пол*щукъ встр*чаетъ 
съ боязнью, видя предв*ст1е какого-нибудь 
неблаяполуч1я, вообще недоброе предзнаме- 
новаше. Въ одномъ сел*, напрпмЬръ, „бу- 
сень" (аистъ) выронилъ нечаянно изъ своего 
гн*зда, устроеннаго на крыш* хл*бнаго са
рая, д*теныша; заволновавшись, онъ сталъ 
летать вокругъ усадьбы крестьянина и, про
летая возл* дерева, неосторожно попалъ с-ъ 
размаху головой въ раздвоенную часть его 
и удавился. Случай этотъ привелъ въ страш
ное смущеше все село, и крестьяне, собрав
шись на сходку, пор'Ьшили, что „буде ве- 
лышй голодъ, бо бусень, выкпнувъ бусенятка, 
и самъ съ б]'ды повмывся44. Р*шешеэто по
вергло въ уныше все село, никто не сомн*- 
вался, что урожая въ этомъ году не будетъ, 
и поэтому начали сберегать вс* остатки ста
р ая  хл*ба. Только жатва, оказавшаяся обиль
ной, разс*яла общее смущеше и уныше.

„А. когда случится, что у кого-нибудь 
замычптъ корова поел* захода солнца, все 
село приходить въ волнеше и не спитъ 
ночи, ибо это, по общему понятш, предв*- 
щаетъ пожаръ44.

Страхъ предъ разными сверхъестествен
ными существами заставляетъ пол*щука изы
скивать всячесшя средства для предохране- 
ш я себя. Между прочимъ, лучшимъ сред- 
ствомъ противъ русалокъ признается—вы
купаться въ отвар* пзъ татарскаго зелья 
(особый родъ травы, растущей въ вод*).

Правда, и въ этотъ глухой и забытый
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уголокъ русской земли начпнаютъ понемногу 
проникать новые порядки, пробуждается ум
ственная пытливость, сознаше необходимо
сти и пользы просвйщешя.Но заря новой жиз

ни еще не настала, не всколыхнулась еще на
родная масса и спить глубокимъ сномъ. И мно
го еще пройдетъ л*тъ, пока до этой несча
стной страны коснется настоящая цпвилизащя!

По соседству съ б'&лоруссами, въ губершяхъ Ковенской и отчасти Виленской 
и Витебской живутъ литовцы, которыхъ долгое время причисляли къ семь'Ь сла- 
вянъ. Некогда они занимали гораздо большее пространство— все прибрежье Бал- 
тшскаго моря между Вислой и Западной Двиной, двигаясь далеко внутрь страны. 
Но т$снимыя съ востока и юга славянами и съ запада немцами, одни изъ ихъ 
племенъ совершенно исчезли или слились съ победителями, какъ, напр., ятвяги 
и поруссы, друие подвинулись несколько къ северу, оттеснивъ въ свою очередь 
финновъ или чудь. Здесь они, несмотря на все превратности судьбы, на много
численный войны и нашеств1я, успели отстоять сврю нащональную самобытность 
и сохранили ее до нашихъ дней. Въ настоящее время, помимо указанныхъ пре- 
деловъ, литовцы встречаются еще въ Царстве Польскомъ (Сувалкской губ.) и въ 
Восточной Пру ш и . Кроме того, ихъ единоплеменники— латыши или летты зани- 
маютъ, какъ мы видели, всю южную часть Прибалтшскаго края.

На основанш давныхъ языкознав1я ли- 
товцевъ признаютъ самымъ древнимъ apifi- 
сквмъ населешемъ Европы, опередившимъ 
вс*хъ другихъ представителей этой расы. 
Ихъ языкъ, не смотря на значительную при
мись славянскихъ словъ, гораздо ближе под
ходить къ санскритскому, ч*мъ вс* осталь
ные европейск1е языки. Онъ старше грече- 
скаго, латинскаго, кельтснаго, германскагои 
славянскаго языковъ.

Но если литовцы пришли въ Европу 
раньше другихъ аршцевъ, раньше, между 
прочимъ, кельтовъ и германцевъ, какимъ 
образомъ послйдше могли очутиться впереди 
ихъ? „Эту кажущуюся аномалш въ разселе- 
нш нацШ,—говорить Реклю,—можно объяс
нить боковымъ отгЬснешеыъ литовскихъ по-

селенцевъ: живя въ сторон* отъ большой до
роги народныхъ переселенШ, которая про
ходить гораздо южн*е водораздйльныхъ воз
вышенностей между бассейнами Днепра и 
Немана, защищенные, кром* того, обшир
ными болотами и дремучими, почти непро
ходимыми л*сами, охраняемые справа и сл*ва 
морскими заливами и могучими реками, впа
дающими въ эти заливы, литовцы могли 
пропускать мимо себя многочисленные на
роды во время ихъ передвиженШ44. Вслйд- 
cTBie этой же причины они дол*е другихъ 
народовъ сохраняли древнее релпгшзное 
устройство и первобытную цивилизацш. 
Сл*ды языческихъ в*ровашй и обычаевъ и 
въ наши дни еще многочисленны среди ли- 
товцевъ.

Литовцы распадаются на дв$ нацюнальныхъ группы, различающихся между 
собой нар ^ ем ъ  и обычаями: собственно литовцевъ и жмудиновъ, самогитовъ или 
земалайевъ, т. е. «людей пришедшихъ съ моря». Послйдше живутъ въ западной
части Ковенской губернш, въ сос^дств^ 
сточной и въ Виленской губернш.

Народъ издавна 8емлед*льческШ, литовцы 
отличаются сильной привязанностью къ 
своей родин* и старин*, миролюб1емъ и 
добродуипемъ. Они мужественно боролись 
съ многочисленными врагами, ц*лые в*ка 
отстаивая съ оруж1емъ въ рукахъ свою 
жизнь и родную землю, однако не сохра
нили воспоминашя ни объ одномъ герой, 
ни объ одномъ военномъ подвиг* или одер
жанной поб*д*. Съ невозмутимымъ спокой-

съ прусской границей, а первые въ во-

ств5емъ и покорностью они встрЬчаютъ вс* 
превратности судьбы. „Еще во второй поло
вин* XYI стол*т]я,— говорить Реклю,—осуж
денные на смерть в*шали себя собствен
ными руками44. Молчаливо и безропотно 
сносили литовцы тяжелое рабство со вс*ыи 
его невзгодами— потерею земли, непосильной 
работой и полуголоднымъ, безправныиъ су- 
ществовашемъ. Имъ присуща глубокая неж
ность, деликатность и целомудренность. Въ
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литовскихъ пйсняхъ, по свидетельству фи
лолога Реза, нетъ ни одного стиха, который 
бы не былъ чистъ и щЬломудренъ, а языкъ 
богаче даже русскаго ласкательными и умень
шительными именами, такъ какъ прим'Ь- 
няетъ ихъ не только къ существительнымъ 
и прилагательнымъ, но и къ глаголамъ съ 
нареч1ями. Наконедъ, какъ свидетельствуютъ 
ихъ многочисленныя песни „дайносъ“ , ли
товцы одарены тонкимъ, наблюдательнымъ 
умомъ, богатымъ воображешемъ и глубокимъ 
поэтическимъ чувствомъ. Преобладающ!й мо- 
тивъ литовской поэзш—уныше, грусть, пе
чаль. „Въ этой поэзш,—говорить Костома
рову—не слышно ни раздирающаго вопля 
отчаяшя, ни неистоваго смеха; нетъ ни

ослепительнаго света, ни чернаго мрака1 
какая-то таинственность разлита въ ея созда- 
шяхъ; м1ръ, куда онъ вводитъ насъ, напо- 
минаетъ' весенн!й вечеръ при ясной заре, 
въ душпстомъ воздухе, среди младенческой, 
только что воскресшей изъ-подъ снега при
роды; чувствуется разомъ и упоете молодой 
жизни, и легкая грусть“ .

По наружности литовцы больше подхо
дить къ германцамъ, чемъ къ славянамъ. 
Они въ большинстве случаевъ высокаго 
роста, хорошо сложены, сильны и здоровы; 
лицо продолговатое, съ белой кожей, длин- 
нымъ и тонкимъ носомъ, тонкими губами и 
голубыми глазами. Нарядъ ихъ отличается 
своеобразной красотой.

Главнейшее занятое литовцевъ— земледел1е, особенно возд^лываше льна, 
зат^мъ пчеловодство и отчасти садоводство. Литва славится своимъ прекраснымъ ме- 
домъ, подобнаго которому нигде не получается, и пчелы здесь въ бодыпомъ уваженш; 
убить пчелу считается у простого народа весьма предосудительнымъ поступкомъ.

Жиудины пользуются болынимъ достаткомъ, зажиточнее и цивилизованнее, 
чемъ собственно литовцы. У нихъ и поля лучше обработаны, и дома просторнее, 
красивее и чище, освещаются не лучиною, а сальными свечами или керосиномъ, 
и одежда богаче и опрятнее. Вообще же нужно сказать, благосостояше распре
делено между литовскими и жмудскими поселянами далеко неравномерно. Дело 
въ томъ, что по закону объ обязательномъ выкупе крестьянскихъ земель, издан
ному после возстатя 1 8 63  года, право на землю было предоставлено только

I
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гёмъ крестьянами которые пользовались ею и раньше, остальные же не получили 
ничего или ничтожные участки отъ полдесятины до десятины съ неболыпимъ. Поэтому 
процентъ безземельныхъ— батраковъ, кутниковъ и бобылей, вынужденныхъ жить 
наемнымъ трудомъ у пом^щиковь или крестьянъ-хозяевъ, зд$сь очень значителенъ, 
а всл$дств!е этого и заработная плата низка. Т^мъ не мен$е общееувеличеше на- 
роднаго благосостояшя въ зависимости отъ указанной реформы очевидно. Перемена 
къ лучшему заметна и на самихъ крестьянахъ и на способахъ ведешя хозяйства.

Изъ другихъ нащональностей самая многочисленная— евреи (болйе I 1/г мил- 
люна). Прониыше сюда изъ Польши, они ничймъ не отличаются отъ своихъ 
польскихъ собратьевъ и играютъ ту же роль торговдевъ, крупныхъ и мелкихъ и 
рсмесленниковъ, сосредоточиваясь по преимуществу въ городахъ и м'йстечкахъ. 
Обособленно отъ всей массы еврейства стоить группа евреевъ-караимовъ, пере- 
селенныхъ въ Литву Витовтомъ изъ Крыма и говорящихъ на татарскомъ языке. 
Резко отличаясь отъ другихъ евреевъ своими нравами и образомъ жизни, они 
не подвержены т4мъ ограничешямъ и ст$снетямъ, кашя признаются необходи
мыми въ отношенш къ послйднимъ, и совершенно уравнены въ правахъ съ осталь- 
нымъ населешемъ Россш.

Города въ с^веро-западномъ крае сравнительно не многочисленны и не 
многолюдны.

На Западной Двине, поел* вступлешя 
ея въ пределы Витебской губернш, стоять 
Витебскъ, старинный городъ, имевпйй тор- 
говыя сношешя съ ганзейскими городами,— 
Полодкъ, столица славянъ кривичей, не
когда богатый торговый городъ, соперни- 
чавпйй съ Шевомъ и Новгородомъ, союзннкъ 
Ганзы, —  Двинскъ, одна изъ сильн’Ьйшихъ 
крепостей Западной Россш.

Изъ городовъ Дн&провскаго бассейна важ- 
нейпйе Могилевъ — ГубернскШ, на Днепре, 
значительный торговый пунктъ, съ обширнымъ 
кожевеннымъ производствомъ, и Минскъ, на 
р. Свислочь, притоке Березины, важная тор
говая станщя въ месте пересечешя жел&з- 
нодорожныхъ лишй изъ Бреста въ Москву 
и Роменъ въ Либаву. ЗатЗшъ Орша и 
Шкловъ, пароходныя пристани на Днепре,— 
Гомель, на Соже, лучший уездный городъ 
Могилевской губернш, въ котором ь строятся 
самыя болышя суда, ходяпця по Днепру,— 
Бобруйскъ, на Березин*, упраздненная кре
пость, —  Пинскъ, невдалеке отъ каналовъ, 
соединяющихъ ДнЬпровсшй бассейнъ съ 
Вислинскимъ и Мманскинъ, центръ тран- 
зитнаго судоходства.

На западъ отъ Пинска, при впаденш 
Мухавца въ Бугъ, лежитъ Брестъ, древнее 
Берестье, сильная крепость, значительный 
торговый городъ и одна изъ лучшихъ стан- 
цШ въ с*ти русскихъ жел*зныхъ дорогъ. 
Брестъ известенъ между прочимъ своимъ

соборомъ 1596 г., прововгласившимъ унт 
западно-русской церкви съ католической. 
Вблизи границы Привислянскаго края на
ходится и другой важный торговый городъ 
Гродненской губернш— Белостокъ, съ много
численными промышленными заведешями, 
особенно суконными фабриками.

Въ бассейн* Немана находимъ Новогру- 
докъ (въ Минской губ.), построенный на 
высокомъ холм* среди болотъ, некогда одинъ 
изъ главныхъ городовъ Черной Гуси, и пер
вая столица Литовскаго государства, Гродно, 
на правомъ берегу Немана, древшй Городня, 
часто упоминаемый въ исторш Полыни и 
Литвы. Тутъ былъ подписанъ сеймомъ 
1793 г. актъ о второмъ разделе Польши и 
сложилъ съ себя корону Отаниславъ-Августъ 
последшй король ПольскШ (1795 г.). — На 
р. Вилш лежитъ главный городъ Литвы, 
прежде ея столица, Вильна, выстроенная на 
месте, где стоялъ храмъ Перкуна, бога мол- 
нш, и горелъ священный огонь. Вильна 
играла очень важную роль въ умственной и 
релипозной жизни Белой Руси, въ ея борьбе 
съ католичествомъ и ушей. Съ 1525 года 
въ ней существовала типограф1я, долго поль
зовавшаяся большой славой,—первая, кото
рая печатала кириллицей на русской терри- 
торш. Теперь въ Вильне находятся истори- 
чесшй музей, одинъ изъ зам*чательныхъ 
въ Россш, и географическое общество; уни
верситету существовавшШ здесь прежде,



упраздненъ въ 1832 г., послЬ польскаго пунктъ Литвы, соперннчавппй съ Кролевцемъ
возставйя. — При ш ян ш  Немана и Внлш (Кенигсбергомъ). Въ сравненш съ прежннмъ
стонтъ Ковна, прежде главный складочный временемъ, веб эти города захудали.

МАЛОРОССИЯ и НОВОРОССШ.

Южная и юго-западная Poccin, занятая бассейнами р^къ Днепра и Дне
стра, состав ляетъ ту часть Россш, которая известна подъ именемъ Малороссш 
я Новороссш.

Въ административномъ отношенш это пространство делится на сл'Ьдуюпця 
9 ry6epHifi: Бессарабскую, Волынскую, Екатеринославскую, Шевскую, Подольскую 
Полтавскую, Херсонскую, Харьковскую и Черниговскую. Эти губернш вместе за- 
нимаютъ площадь въ 4 4 2 ,8 8 8  кв. верстъ. По характеру местности къ этому же 
району сл$дуетъ причислить соседнюю Таврическую губ. и область Войска Дон
ского, съ общей площадью въ 1 9 6 ,6 8 4  кв. в. Но бассейнъ Нижняго Дона, точно 
также, какъ и значительная часть Крыма, представляетъ уже переходную полосу 
къ солончаковымъ безплоднымъ степямъ Прикаспшскимъ. Южная часть Крым- 
скаго полуостр ова по своей роскошной природе представляетъ совершенно исклю
чительный, единственный уголокъ во всей Европейской Россш. Кроме того, обе 
эти области имйютъ весьма много отличнаго отъ остальныхъ губернш Южной 
Россш въ своей прошедшей исторш, что отражается и до настоящаго времени.
Въ виду этого Донская область и Крымъ будутъ разсмотрены въ конце очерка 
отдельно. Границы описываемаго пространства составляютъ съ севера губернш 
Минская, Могилевская, Смоленская (бассейнъ Припети и верховья Днепра), Орлов
ская, Курская, Воронежская, съ востока— Саратовская и Астраханская (бассейнъ 
Нижней Волги), съ юго-востока— Ставропольская и Кубанская область, съ юга—  
Черное море отъ Керченскаго пролива до устья Дуная, съ юго-запада и запада—  
река Прутъ, за которой начинаются Румышя и Австро-Венгр1я.

Все это громадное пространство, превосходящее почти вдвое Францш, по . 
устройству своей поверхности представляетъ замечательное однообраз!е. Вездсй, 
куда ни бросишь взоръ, увидишь одну безконечную равнину, то зеленую то 
выжженную солнцемъ, то покрытую белымъ саваномъ снега зимой. Единствен
ными предметами, на которыхъ останавливается вашъ взоръ, являются курганы, 
эти немые свидетели отдаленнаго прошлаго; но и къ нимъ скоро привыкаетъ 
глазъ, можетъ быть потому, что и они похожи другъ на друга. «Только Днепръ, 
Днестръ и Бугъ,— говоритъ о херсонскихъ степяхъ г. Шмидтъ,— составляютъ какъ 
бы исключен! е разнообраз1емъ и живописностью многихъ своихъ местъ. Окаймляя 
или разрезая всю степную поверхность съ севера на югъ, они поражаютъ сво- 
вмъ исполинскимъ велич!емъ и извиваются широкими синими полосами среди
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обширныхъ зеленЗлощихъ долинъ, л'Ьсовъ, садовъ, луговъ, камышей, резко отде
ляющихся отъ бел*ющихъ пространствъ наносныхъ песковъ». (Шев. Стар. 1889. 
IV. 3 2 ). Да есть еще незначительный возвышенности, образуюгщя такъ назы
ваемую «прикарпатскую возвышенность».

По южной части Волынской губернш тянется на востокъ изъ пред1говъ 
восточной Галицш чрезъ Шевскую и Екатеринославскую губернш къ Днепру 
Авратынская возвышенность, образующая на югъ отъ южнаго Буга Подольское 
плато, изученное глубокими долинами левыхъ притоковъ Днестра. Въ пред'Ь- 
лахъ Бессарабской губернш, между Днестромъ и Прутомъ, также выступаете 
изъ Буковины Хотинское плато, южная оконечность котораго образуетъ такъ 
называемый, Ясско-Оргеевсшя горы.

Яаконецъ, некоторое разнообраз!е доставляютъ, такъ называемые, балки, 
овраги, байраки. Это, по большей части, б ы в ш i я речныя русла, въ настоящее 
время частью зароспия роскошной травой, частью л-Ьсомь, нередко по нимъ раз
бросаны хутора или целыя селешя.

По M ipi приближешя къ югу балки становятся круче, извилистее и шире. 
Высота степи надъ дномъ балокъ на востоке редко превышаетъ 2 0  саж., а на 
здпаде доходить иногда до 55  при ширине отъ 1 до 3 верстъ.

Все это пространство занято богатейшими речными системами Днепра н 
Днестра, отчасти Прута. Первое место между ними принадлежитъ по праву 
Днепру, известному подъ именемъ Борисовна уже отцу исторш Геродоту. У рим- 
лянъ онъ назывался D anapris, у турокъ— Узу, L uosen у генуездевъ и Аксу 
(великая река) у татаръ.

Днепръ беретъ свое начало въ Смолен
ской губершя, БЬльскомъ уезде, въ боло- 
тахъ, лежащихъ у подошвы Валдайской пло
ской возвышенности, недалеко отъ истоковъ 
р4къ Волги и Западной Двины (подъ 55° 
55 ' с. ш. и 51° 2 1 1 в. д.), впадаетъ въ с&- 
верныя части Чернаго моря, въ Днйпровсюй 
лиманъ, соединяя такииъ образомъ отдален
ный северо-западный край съ Чернымъ мо- 
ремъ. Общее направлеше Днепра съ севера 
на югъ, а вся длина его считается ;отъ 
1600—1700 верстъ. Онъ протекаетъ по де
вяти губершямъ, однЬ прорезывая целикомъ 
(Смоленскую, Могилевскую, Екатеринослав
скую), другихъ только касаясь (Минской, 
Черниговской, Шевской, Полтавской, Херсон
ской и Таврической). Бассейнъ же его зани- 
маетъ поверхность въ 11,00С кв. геогр. миль, 
обнимая 13 губернШ, изъ коихъ пять только 
частью.

Въ верхнемъ своемъ теченш Днепръ мало 
получаетъ притоковъ и не судоходенъ. До- 
ступнымъ для судоходства (лодокъ) онъ ста
новится лишь после Дорогобужа, где ширина 
его доходитъ до 30 саж., а глубина до 14 
футовъ. Въ дальнейшемъ теченш Днепръ

начинаетъ принимать въ себя съ обеихъ 
сторонъ довольно значительные притоки. И 
такъ какъ почти всЬ главные его притоки 
впадаютъ въ его среднемъ теченш и неда
леко другъ отъ друга, то оттого вода въ реке 
сразу значительно поднимается. Глубина его 
въ Шевской губернш доходитъ до 28 ф., а 
въ Екатеринославской отъ 35 до 46 ф. Днепръ 
судоходенъ на всемъ своемъ среднемъ тече- 
ши отъ города Дорогобужа и до Екатерине - 
слава, но судоходство встречаетъ здесь много
численный препятств1я отъ неровностей дна. 
отмелей и 'крутыхъ изворотовъ. Дно реки 
часто ямистое, песчаное и даже каменистое, 
притомъ мели, находящаяся на реке, непо
стоянны и переменяются почти ежегодно, 
какъ и глубина—отъ наноса песку, произ
водимая разливомъ. Особенно много мелей 
въ Днепре въ Шевской губернш, где дни 
его песчано. Такъ, на протяженш какихъ- 
нибудь 389 верстъ течешя Днепра по Шев
ской губернш насчитываютъ до 55 мелей. 
Сверхъ того Днепръ въ своемъ теченш обра
зуетъ много заливовъ и рукавовъ, служащихъ 
преимущественно для рыболовства. Делен к 
русла Днепра на рукава начинаетъ ветре-
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чаться еще въ верхннхъ частяхъ, но тамъ 
число ихъ незначительно, чаще они попа
даются въ Кременчугскомъ у'Ьзд̂ Ь л Екате- 
ринославской губернш, где рукава образуютъ 
много острововъ, поросшихъ лозою, тростни- 
комъ и т. п.

Отъ Кременчуга уже начинаготъ встре
чаться подводные камни, а въ дальнейшемъ 
пути отъ Екатеринослава они переходятъ въ 
настояние з а б о р ы  п п о р о г и ,  тянупцеся 
на цЬлыхъ 7U * верстъ. Заборы — это ташс 
гряды скалъ, которыя не пересЬкаютъ всей 
ширины рЬки, а оставляютъ проходы для 
судовъ. Пороги же состоятъ изъ отдельныхъ 
каменьевъ, скалъ, какъ бы сидящихъ на 
возвышенномъ или выпукломъ дне реки. 
Эти каменья съ остроугольными или куполо
видными верхушками торчатъ изъ воды ши
рокими грядами, протянутыми поперекъ всего 
русла отъ 100 до 400 саженей въ длину, 
отъ утесовъ одного берега до утесовъ другого.

Вследств1о этихъ пороговъ Днепръ, не
смотря на все свое выгодное географическое 
положеше, не имеетъ такого важнаго значе- 
шя, какое онъ долженъ былъ бы иметь, такъ 
какъ пороги представляютъ решительное пре- 
nflTCTBie для судоходства. Сплавъ судовъ и 
плотовъ чрезъ пороги возможенъ только въ 
самую высокую воду, которая бываетъ еже
годно лишь въ течете несколькихъ недель, 
въ остальное же время года суда ходить чрезъ 
пороги не могутъ, взводное же судоходство 
чрезъ нихъ ни въ пакое время года не воз
можно по чрезвычайной быстрине воды. Пра
вительство уже съ давнпхъ поръ предпри
няло меры къ устранение препятствШ для 
прохода судовъ чрезъ пороги, но, несмотря 
на произведенный работы въ порогахъ, без- 
опаснаго и свободнаго прохода судовъ еще 
покуда нетъ, пароходство далее совсемъ не
возможно.

Для провода судовъ черезъ пороги суще- 
ствуютъ казенные лоцмана, живупце по бе- 
регамъ Днепра въ селешяхъ и хуторахъ. 
Между ними пользуется особенной извест
ностью селеше Каменка.

За порогами Днепръ характеризуется дру- 
гимъ свойствомъ, такъ называемыми „плав
нями44. Днепръ течетъ здесь въ широкой 
долине, перерезанной рукавами, гирлами и 
эаливами реки, образующими множество озеръ, 
затоновъ и острововъ. Эти-то нпзменныя до
лины, образуемый Днепровскимъ русломъ, и 
называются плавнями.

Въ плавняхъ Днепръ образуетъ множе- 
ство острововъ, которые начинаются еще въ 
порожистой части Днепра, но больше всего 
ихъ находится за порогами, въ плавняхъ.

Между ними наиболее замечательный Хор- 
тнцкШ, известный своей Сечью Запорожскою.

Таковъ Днепръ съ его порогами, плав
нями и островами. Что касается его бере— 
говъ, то почти везде характеръ ихъ одпнъ: 
правый берегъ высокъ, обрывистъ, постоянно 
подмывается течешемъ реки, которая и от
носить все на низменный левый берегъ. 
Отсюда болышя дороги пролегаютт, почти 
исключительно на правомъ берегу, па кото- 
ромъ также расположены города и значи
тельный селешя, такъ какъ прямыя сообще- 
шя по левому берегу весьма затруднительны, 
а въ весеннее время далее невозможны. Иногда, 
впрочемч), и возвышенности праваго берега 
отходятъ на некоторое разстояше, оставляя 
то болотистое, то луговое, то песчаное и ле
систое побережье.

Средняя ширина Днепра отъ 280 до 
400 саженей, но во время весенняго поло
водья онъ выходптъ изъ своихъ береговъ и 
покрываетъ не только плавни, долины ши
риною верстъ на 10, но и блпзлежапря 
селешя. Тогда река представляотъ движу
щееся море: все—острова, песчаныя банки, 
которыя въ обыкновенное время обтекаетъ 
река, исчезаютъ подъ лселтоватой водой; су
ществовавшие потоки, мертвые рукава, лужи— 
все соединяется въ одно водное простран
ство, изъ котораго только кое-где подни
маются неболыше островки— селешя. Разливы 
начинаются, по большей части, во второй 
половине апреля и оканчиваются во второй 
половине мая.

Днепръ впадаетъ въ Черное море, обра
зуя лиманъ, 10 рукавами, изъ которыхъ 
6 имеютъ фарватеръ отъ 20 до 35 саженей 
шириною и отъ 6 до 18 аршинъ глубиною. 
Осаждешемъ землистыхъ частицъ, приноси- 
мыхъ рекою и намываемыхъ съ лимана, обра
зуются острова и отмели при устье Днепра, 
препятствующее судоходству. Ниже Херсона 
наибольшая глубина въ летнее время б фу- 
товъ, и потому суда могутъ принимать пол
ный грузъ изъ этого города не ближе глу
бокой пристани на берегу лимана. Северный 
берегъ, прорезанный бугекпмъ лнманомъ, вы
сокъ и глинистъ, южный—низменный, пе
счаный, усеянный солеными озерами. Почти 
весь северный берегъ окаймляютъ песчаныя 
низменности, имеюпця весьма важное вначе- 
nie для рыболовства, которымъ издавна сла
вился лиманъ Днепра. На баре Днепров- 
скаго лимана глубина колеблется отъ 14 до 
171/з футовъ. Длина последняго 57 верстъ, 
наибольшая ширина 16, а наименьшая— 
между оконечностями косъ кинбурской и оча
ковской—5 верстъ.

Между притоками Днепра бол’Ье известны: въ верхней части— съ правой 
стороны Вопь (1 3 0  верстъ, весной сплавная), съ л$вой Вязьма (9 0  верстъ

ФР. ГЕЛЬВАЛЬДЪ т. ш. 34
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прежде была судоходна, а теперь н'кгъ и сплава); въ средней части— съ правой 
Березина (5 0 0  верстъ, сплавная), Припеть (7 4 0  верстъ), Тетеревъ(150 верстъ, 
сплавная), Ирпень (1 3 8  верстъ), Тясмянъ, Рось; съ лЪвой стороны —  Десна 
(7 0 0  верстъ, судоходна въ нижней части, которая принадлежитъ Черниговской 
губернш, а въ верхней съ Брянска судоходна только весной) съ Сеймомъ, Сожъ 
(5 0 0  верстъ, судоходна съ местечка Кричева), Трубежъ, Сула (3 6 0  верстъ), 
Пселъ (5 0 0  верстъ, множество мельницъ и гатей препятствуютъ судоходству), 
Ворсклз (4 0 0  верстъ); въ нижней части— Ингулецъ (5 2 3  версты). ПослДциш
всегда им4лъ некоторое значеше, такъ 
вера на югъ и беря начало у истоковъ 
вместо кружнаго и опаснаго по Днепру, 
значительна и доходитъ до двухъ, а къ 
значительно пересыхаетъ.

Въ ДнепровскШ лиманъ, кроме Днепра, 
впадаетъ Бугъ, Гипанисъ Геродота, Акъ-су 
турокъ, длиною 700 верстъ. Въ названш 
Бугъ,— Богъ, нель8яне видеть следа каЕого-то 
cyeBfcpiH. Бугъ до своимъ свойствамъ, общему 
направленш напоминаетъ Днепръ. Онъ те- 
четъ сначала между низменными берегами, 
а зат-Ьмъ прорезается чрезъ каменную гряду, 
образуетъ, нодобно Днепру, пороги между 
Ольвшполемъ и селешемъ Александровною. 
Здесь каменными глыбами усеяно все дно 
реки. ВсЬхъ пороговъ 18. Кроме того, есть 
еще не мало и заборовъ. Пороги д£лаютъ 
эту часть Буга очень живописной, но вместе 
съ тЬмъ совершенно неудобной для судоход
ства. Ниже пороговъ (отъ Александровки до 
впадешя р£кп Куцаго Епанца) Бугъ течетъ 
въ долине шириною отъ 1 до 5 верстъ и, 
какъ Днепръ, образуетъ плавни. Плавни эти 
состоять то изъ луговъ, заливаемыхъ водою 
только во время половодья, то изъ топей, 
покрытыхъ камышемъ или мягкими лесными 
породами деревьевъ, то изъ совершенно обна- 
женныхъ песчаныхъ иространствъ. Въ нияс- 
немъ течеши Буга плавень почти вовсе нЪтъ. 
Здесь онъ сильно расширяется и при впа- 
денш образуетъ обширный лиманъ, который 
при местечке Станиславов^ сливается съ 
Днйпровскимъ. Глубина лимана отъ 25 до 
50 футовъ.

Притокъ Буга, йнгулъ (324 версты, судо- 
ходенъ въ 30 верстахъ отъ устья) въ своемъ 
нижнемъ течеши весьма глубокъ: у Кали- 
новки 8 — 14 футовъ, а въ устьяхъ более 
3 саж. Заслуживаетъ внимашя ежедневное 
изм&неше течешя въ устье Ингула: отъ полу
дня до полуночи течете направляется изъ 
Ингула въ Бугъ, а въ остальное время обратно, 
вливается вода изъ Буга въ Ингулъ со ско
ростью до 3 узловъ въ часъ.

Дн&стръ, Тирасъ грековъ, Турла турокъ,

какъ, направляясь почти прямо съ c i-  
Тясмяна, составлялъ кратчайшш путь, 

, Глубина Ингульца въ полую воду весьма 
устьямъ до 3 саженей, но л’Ьтомъ р4ка

въ среднемъ своемъ течеши можетъ быть 
разсматриваемъ, какъ естественная этногра
фическая граница между русскими и румы
нами. Онъ также во многомъ сходенъ съ 
Днйпромъ. Начинаясь въ области л$совъ, 
какъ и Днепръ, онъ прор^зываетъ последо
вательно полосы черноземную и степную и 
при впаденш образуетъ лиманъ. Его правый 
берегъ выше л^ваго въ большей части те
чешя, и его также пересекаютъ. гранитныя 
гояды, такъ какъ и онъ пробился своимъ 
тьчешемъ чрезъ громадный каменный глыбы. 
Русло р^кп часто бываетъ стеснено между 
крутыми скалистыми берегами Местами его 
берега достигаютъ 120— 150 саженей въ вы
шину. Только изредка въ тЬхъ местахъ, где 
река случайно встретила на своемъ пути 
мягкую почву, берега пологи, и горы отхо- 
дятъ дальше отъ берега. Вследств1е этихъ 
причинъ течете Днестра чрезвычайно изви
листо, не говоря уже о томъ, что оба берега 
представляютъ силошной рядъ мысовъ, раз- 
деленныхъ более или менее глубокими за
ливами. Река часто делаетъ таше крутые 
повороты, что приходится плыть водою верстъ 
30 и более, тогда какъ скалистый иерешеекъ,

' разделяющей две луки, югЬетъ не бол Ье 
3 —4 верстъ въ поперечнике. Такъ, напр., 
отъ Экванца до Студеницы сухимъ путемъ 
отъ 40 до 50 верстъ, между темъ Днёстръ 
делаетъ пять такихъ извилинъ, которыя уве
личиваюсь это разстояше почти втрое.

Общая длина реки 1,400 верстъ, изъ ко- 
торыхъ на иротяжеши 900 верстъ река те
четъ въ русскихъ пределахъ, остальная часть 
принадлежитъ Австро-Венгрш.

Нельзя умолчать объ одной любопытной 
особенности реки. Днестръ имеетъ два пе- 
рщическихъ наводнешя: одно весной при 
вскрытш реки отъ льда въ феврале или 
марте, а второе въ конце ш ня отъ таяшя
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1) Памятникъ Богдану Хмельницкому. 2) Крещатикъ. 3) Десятинная церковь. 4) Влади- 
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снйга въ карпатскпхъ горахъ. Эти наводне- 
н1я бываютъ весьма значительны и подни- 
маютъ уровень воды на 20 футовъ. Особенно 
сильный наводнешя были въ 1829, 1842 и 
1845 годахъ, такъ что невежественные при
брежные жители обвиняли галищйскихъ ав- 
C T p iaK O B b , будто они спустили воды другой 
реки въ ту, которая затопила ихъ поля.

Длина лимана Днестра до 40 верстъ. 
Берега, за псключешемъ северныхъ, возвы
шенны. Хотя плаваше по лиману на не- 
большихъ судахъ возможно, но. выходъ въ 
море вслйдсгше мелководья двухъ гпрлъ, ко
торыми соединяется лпманъ съ моремъ, весьма 
затруднителенъ.

На Днестръ весьма похожъ Прутъ, ле
вый притокъ Дуная. Направлеше течешя 
этой реки, гористость преимущественно пра- 
ваго берега, извилистость, быстрота течешя и, 
наконецъ, пороги: все напоминаетъ Днестръ.

Река Прутъ вытекаетъ изъ карпатскихъ 
горъ. Австрш и отъ мест. Новоселицъ до 
села Немцены отделяетъ Бессарабскую гу- 
бершю отъ Молдавш. Бессарабсшй берегъ 
Прута только местами представляетъ не очень 
высоте и более полон о скаты, чаще уда
ленные отъ русла. Отъ Новоселицъ по во
сточному течешю луговыя места почти исче- 
заютъ и возвышенный плоский берегъ дохо
дить до самаго русла. У деревни Костешты, 
Ясскаго уезда, при устье Чугура пролегаютъ 
скалы и образуютъ пороги, чрезъ которые 
Прутъ прорывается, какъ бы чрезъ узш'я во
рота. Отъ деревни Костешты начинается 
более отлогШ бессарабсшй берегъ Прута, по
степенно прорываемый долинами мелкихъ 
ручьевъ, стекающихъ съ нагорной части Вес- 
сарабш. Эти долины образуютъ роскошные 
луга, даганпе пищу областнымъ стадамъ ро-

гатаго скота. Дно Прута каменистое, но въ 
верхнихъ частяхъ глинистое и иловатое, 
имеешь большой наклонъ, а потому и тече
т е  Прута очень быстрое: въ тихую погоду 
оно простирается до 20 саженей въ минуту. 
Средняя глубина реки доходить до 1 саж.. 
вследств1е чего въ летнее время образуется 
много бродовъ. Интересно, что половодье бы
ваешь три раза: весною, летомъ, какъ въ 
Днестре, и осенью, когда река останавли
вается. Извилистость реки особенно въ верх
ней своей части такова же, какъ въ Днестре. 
Такъ какъ. долина реки очень широка, т» 
русло ея часто, почти ежегодно, изменяется. 
Река покрыта льдомъ всего около месяца, 
(январь). По Пруту спускаются плоты и ду- 
басы (неболышя лодки, выдолбленный изъ 
дуба), но могутъ ходить и пароходы.

Днепръ, Днестръ и Бугъ, пожалуй, Прутъг 
Десна суть единственный судоходныя реки 
южной Россш между Дунаемъ и Дономъ: 
только весной, начиная съ половины апреля 
и въ мае месяце притоки этнхъ рйкъ бы
ваютъ настолько многоводны, что по нимъ 
можно сплавлять бревна, гнать плоты и даже 
отправлять барки. Не такъ было двадцать 
три столЗшя назадъ, когда, по словамъ Ге
родота, эта страна, хотя чрезвычайно бед
ная л-Ьсомъ, была хорошо орошена, когда по 
ней протекали болышя реки, „почти столь ж* 
многочисленный, какъ каналы въ Египте". 
Въ наши дни южная равнина Россш обед
нела водою; особенно это должно сказать о- 
степяхъ, прилегающихъ къ Черному морю, 
где реки высохли, остались лишь следы' 
прежнихъ руслъ въ виде речныхъ долинъ, 
слйдующихъ параллельно другъ другу; въ на
стоящее время оне наполняются водой только» 
во время сильныхъ дождей.

Чтобы покончить съ описашемъ водной поверхности, намъ остается ска
зать нисколько слояъ о характере береговъ Чернаго моря. Морше берега южной 
Россш отличаются замечательной правильностью очертанш. Степь оканчивается 
у моря крутымъ обрывомъ, поднимающимся на 15— 20 , въ некоторыхъ местахъ 
даже на 23  сажени. Наибольшей высоты обрывъ достигаешь у Одесскаго рейда,, 
по направлешю же къ днепровскому и днестровскому лиманамъ становится ниже. 
Вдоль обрыва узкой полосой тянется низменное побережье, въ некоторыхъ же 
местахъ берегъ упирается отвесной стеной. Весь берегъ отъ Одессы до Очакова 
окаймлееъ мелью въ полмили шириною. Береговыя возвышенности разъединяются 
лиманами и оврагами, по которымъ текутъ прибрежныя реки и потоки.

Къ востоку отъ днепровскаго лимана характеръ берега меняется; отъ са
маго моря начинается низменность, простирающаяся далеко внутрь страны.

Характерной особенностью морского побережья отъ низовьевъ Дуная до 
визовьевъ Днепра служитъ рядъ соленыхъ озеръ и лимановъ. Эти лиманы пред-



Развалины замка въ Острогй.

ставляютъ изъ себя озера, овраги, образованные нротекавшими прежде реками, 
на что указываетъ ихъ извилистая продолговатая фигура.

Берега этихъ озеръ очень нездоровы осенью, такъ что иногда жители дЬ- 
лой деревни забол'Ьваютъ подъ вл1ян!емъ ветра, приносящаго м1азмы, но въ дру- 
гихъ местахъ грязи лимановъ, съ безчисленными водорослями, которыя распро- 
страняютъ нр1ятный запахъ, надоминающш запахъ ф1алокъ,— очень рекомендуются 
для лечешя н^которыхъ болезней: пац1енты погружаются въ нихъ въ т'Ь часы, 
когда эта тина нагревается солнцемъ. Чтобы довести эти ц'Ьлебныя грязи до 
возможно высокой температуры, ихъ защищаютъ отъ ветра стеклянными стенами, 
чрезъ которыя проходятъ солнечные лучи: въ этихъ клеткахъ грязь достигаетъ 
иногда 35 , даже 38  градусовъ стоградуснаго термометра. Такова общая картина 
водной поверхности описываемаго края.

Непосредственно отъ берега моря тянется къ северу обширная, отличаю
щаяся чисто степнымъ характеромъ равнина.

Слой чернозема въ различныхъ местахъ колеблется различно и доходитъ 
до 1— 11/а аршина толщины, какъ, напр., въ некоторыхъ частяхъ губернш 
Херсонской, Шевской, Волынской и др.

При столь благопр1ятныхъ почвенныхъ услов1яхъ, другой, важнейшш фак- 
торъ производительности— климатъ, отличается сравнительно мягкостью и боль
шей теплотой, хотя въ то же время и сухостью, вследств1е которой наблюдаются 
сильныя колебашя температуры: сильный холодъ зимой и зной л&томъ. Зима 
здесь непостоянна, переменчива и кратковременна, устанавливается только въ
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декабре и продолжается три месяца— декабрь, январь, февраль. Морозы обыкно
венно бываютъ 10°, редко доходятъ до 20° и еще реже до 30° по Реомюру. 
Снега не равномерны: то очень глубоше, то совс^мъ ничтожные, и более соби
раются въ балкахъ, байракахъ и оврагахъ, ч4мъ въ открытыхъ и ровныхъ мЬ- 
стахъ. Частыя зимшя вьюги, или такъ называемый «пурги» и «хуртечи», при 
неудержимомъ с^веро-восточномъ или восточномъ ветре, бываютъ причиной ги
бели и людей, и скота.

Весна начинается или съ конца марта, или съ начала апреля, и уже чрезъ 
1 0 — 15 дней земля бываетъ покрыта зеленью. Въ это время года тысячи раз- 
нообразныхъ цв’Ьтовъ покрываютъ степь пестрымъ ковромъ; чудное благоухате 
носится въ воздухе и приводатъ всякаго путешественника въ восторге. Но водъ 
степи меняется съ наступлешемъ л'Ьтнихъ жаровъ и засухи. Фрукты, овощи и 
хлЪбныя растев]'я посп'Ьваютъ въ ноле и начале августа. Грозы л'Ьтомъ очень 
часты. Въ средине шня прекращается ночная роса. Весь шль и начало августа 
часто проходятъ совс^мъ безъ дождя, отчего степи теряютъ всякую прелесть и 
превращаются въ сухую, выжженную, обнаженную и пыльную равнину. Въ поло
вишь августа жары достигаютъ такой степени, что человеку и животнымъ ста
новится не въ моготу переносить знойную температуру и неумолимо па л япце 
лучи южнаго солнца. Иногда выпадаютъ года чрезвычайной засухи. Такъ въ 1575 г. 
лето въ запорожскихъ степяхъ было настолько жаркое, что отъ страшнаго зноя, 
трава въ степи повыгорела и вода въ р^кахъ повысохла; въ сентябрь и октябре

Сйнокосъ въ Украйн^.
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во многихъ мйстахъ чрезъ Днепръ даже овцы переходили въ бродъ, а на Дай- 
провскомъ Низу, у речки Чертомлыка, высохли все плавни, такъ что татары 
свободно переправлялись съ л’Ьваго на правый берегъ Днепра и свободно напа
дали на становища запорожскихъ казаковъ. Но обыкновенно средняя температура 
л'Ьтомъ въ ш не и ноле отъ 15 до 2 0  градусовъ, въ августе отъ 26° и болЬе 
по Реомюру; наибольшая температура до 45° и иногда, хотя весьма редко, 
до 50°. Въ северной и средней полоса температура обыкновенно бываетъ ниже, 
ч^мъ въ восточной и особенно южной. Дожди идутъ нередко столь сильные, что 
своими потоками сносятъ хл'Ьбъ, огородную растительность, даже мелюй скотъ 
и легшя постройки, особенно въ м'Ьстахъ низменныхъ и глубокихъ. Со второй 
половины августа начинаетъ садиться роса и перепадаютъ дождики, отчего степь 
постепенно начинаетъ зеленеть и принимать нарядный и веселый видъ. Осень 
начинается съ конца сентября, вообще же сентябрь и иногда начало октября 
считаются здесь самымъ пр1ятнымъ временемъ года. Съ конца же сентября здесь 
наступаютъ туманы, нередко продолжаюпцеся першдически осенью, зимою и весною. 
Реки здесь обыкновенно замерзаютъ съ ноября я остаются закованными льдомъ 
до марта. Северо-восточные и восточные ветры приносятъ здесь холодъ, зной и 
засуху; южные и юго-западные ветры— тепло, дождь и влагу. Нужно, однако, 
заметить, что все сказанное неодинаково приложимо ко всему пространству.

Въ этомъ отношенш описываемый край можно разделить на две поло
вины— западную правобережную и восточную по левому берегу Днепра. Первая 
находится ближе къ Балийскому морю, лучше орошена, получаетъ более водя- 
ныхъ осадковъ, оттого климатъ этихъ частей более влаженъ, температура менее 
подвержена колебашямъ, чемъ въ восточной. Зима здесь короче, не такъ сурова, 
такъ что река Прутъ, напр., находится подъ льдомъ всего около месяца. По
дольская губершя имеетъ климатъ лучшш во всей Европейской Россш. Вотъ 
таблица среднихъ температурь и водяныхъ осадковъ по губершямъ:

Бессарабская на севере . . . 8 0 по Ц. осадковъ 6 2 0 mm.
при устье Днепра . . . . . 10  0 » 2 5 6

Ш евская...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,1° » » 568,5
Волынская . 7,6° »■ » 597,7
Екатеринославская . . . . . . . .8,2° » 377 »
Подольская . . .................... . 9,1° » — »
Полтавская . ........................ . 7,6° » 606,7 »
Харьковская . . . . . . . . 7,4° » 4 5 2 »
Черниговская........................ . 7,2° . » » 4 5 1 ,i
Херсонская ............................ . 10,8° » 2 9 8 ,i

Въ настоящее время слышатся всеобщая жалобы на ухудшен1е климата, на
более резшя колебашя температуры, на засухи, что объясняется въ значительной 
степени окончательной вырубкой лесовъ, увлажнявшихъ атмосферу.
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Сообразно съ климатическими и почвенными услов1ями, растительность юго- 
западной PocciH довольно богата и разнообразна, такъ же, какъ и фауда.

Привольный край издавна привлекалъ къ себ1> многочисленныхъ поседен- 
цевъ. Въ настоящее время главную массу населешя составляютъ малороссы, по- 
томъ великоруссы, евреи, колонисты разныхъ нацюнальностей. Общее количество 
его составляетъ по последней переписи 2 6 .3 7 2 ,5 7 6  человйкъ, при чемъ на 
квадратную версту приходится 5 3  человека. Относительно распред1>лен1я и насе- 
л е т  нужно прежде всего заметить, что въ Россш этнографичесшя области не 
совпадаютъ съ границами географическихъ бассейновъ и еще гораздо местбе съ 
границами губернш, начертанными часто наугадъ, безъ соображешя съ естествен
ными услов1ями. Такъ, если мы возьмемъ малороссовъ, подвластныхъ русской 
держав^, то оказывается, что область ихъ далеко не ограничивается бассейномъ 
Днепра— они проникаютъ на западъ въ бассейнъ Вислы и переходятъ за Бугъ, 
а на восток^ занимаютъ часть Донецкаго бассейна; они перешли даже за верх- 
нШ Донъ, а по ту сторону Азовскаго моря распространились до Кубани и па 
Кавказъ. Съ другой стороны, и великоруссы утвердились на верхнемъ тсчеши 
почти вс^хъ восточныхъ притоковъ Днепра, а румыны перешли за низовье Дне
стра (Реклю, 1 7 4 — 1 7 5).

На образоваше характера населешя зд£еь оказали глубокое вл!яше исто- 
ричесшя услов!я странъ, благодаря которымъ и сложился типъ малоросса.

По внешнему виду малороссы красивый 
и рослый народъ; между ними преобладаютъ 
брюнеты. Лида мужчинъ мужественны, и во
обще кажутся старее своего возраста. Въ по- 
нят1е красоты у малороса непременно вхо- 
дятъ Kapie очи и черныя брови. Тйлосложе- 
Hie у нихъ умеренное, скорее сухощавое, чЬмъ 
полное.

Женщины значительно ниже ростомъ, 
полны, статны, гращозны. Стройный и гиб- 
Kifi станъ женщины считаются, по ннАшю 
малоросса, услов!емъ красоты.

Между малоросами встречаются типы со-̂  
вершенно татарсше и въ то же время у крым- 
скихъ татаръ малоруссше. Вообще, малорос- 
сшй типъ не чуждъ восточной примеси и 
не удивительно. Не говоря о кочующихъ на- 
родахъ княжескаго пертда: печенегахъ, по- 
ловдахъ и другихъ, которые могли оседать 
въ крае, здесь, на Украйне, поселились тор- 
ки, берендеи, черные клобуки. Затемъ, по
стоянные набеги татаръ, уводъ женщинъ въ 
пленъ не могъ не вл1ять на типъ малорос
совъ и татаръ. Кроме этого восточнаго вл!я- 
ш я сказалось еще и южно-славянское и ру
мынское вл1яше.

Физ10ном1Я малоросса серьезна и даже 
сурова, хотя выражеше лица у малоросскихъ 
женщинъ большей частью мягкое, привет
ливое съ несколько грустнымъ оттенкомъ.
Малороссъ говоритъ обыкновенно медленно,

лаконически, хотя женщины этимъ каче- 
ствомъ не отличаются: онн говорливы.

Умъ малоросса воспринимаете медленно, 
но за то усвояетъ воспринятое прочно и за
темъ развиваете его серьезно и даже глу
боко. Малоросса можно назвать глубоко
мысленными Онъ весьма способенъ къ умо
зрительной деятельности, къ логическому 
мышленйо.

Напрасно обвиняюте малоросса въ апа
тичности, безчувственности. Чувствитель
ность ихъ, особенно женщинъ, весьма заме
чательна. Грустный разсказъ, грустная пе
сня всегда вызовете рядъ глубокихъ вздо- 
ховъ и не одну горячую слезу сочувешя 
страждущему. Климате и природа располо
жили малоросса къ чувствительности и эта 
чувствительность отразилась на всехъ сто- 
ронахъ его жизни. Чувство и воображешо 
создали богатую поэзно и музыку малоросса, 
которая получила громкую известность. Дей
ствительно, малоросская песня прекрасна, 
какъ по содержание, такъ и по мелодш.

Здесъ-то сказалось все различ1е въ ха
рактере обоихъ племенъ великороссов!, и 
малороссовъ. Въ великорусскихъ иесняхъ 
прославляется преимущественно сила воли, 
разгулъ, часто слышится вопль отчаяшя, 
словомъ сильные моменты души. Отъ того 
такъ ймъ нравятся разбойничьи песни. Ве
ликорусская поэз!я часто стремится въ об-
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ласть необъятнаго, выходящаго изъ гранидъ 
естсственнаго; историчесшя воспоминашя 
ссйчасъ обращаются въ эпосъ и превраща
ются въ сказку, тогда какъ, напротивъ, въ 
песняхъ южнорусскаго племени поэз1я бо
лее удерживаетъ действительность— и часто 
не нуждается въ возведеши действительно
сти до эпоса. Въ великорусскихъ песняхъ 
есть тоска, раздумье, но нетъ той меч
тательности, которая такъ пленяетъ насъ 
въ малорусскпхъ песняхъ. Участие природы 
въ южнорусскихъ песняхъ сильнее и поэтич
нее, чемъ въ великорусскихъ Южнорусская 
поэз1я нераздельна отъ природы, она ожив- 
ляетъ ее, делаетъ участницей радостей п 
горя человеческой души: травы, деревья, 
птицы, жпвотныя, небссныя светила, утро, 
вечеръ, зной и снегъ — все дышетъ, мы
слить, чувствуетъ вместе съ человекомъ, все 
откликается ему чарующимъ голосомъ. то, 
участия, то надежды, то приговора. Жен
щина въ великорусскихъ песняхъ является 
чаще всего существомъ матер1альнымъ, ред
ко любовь ценить въ ней нравственныя до
стоинства, а чаще внешнюю красоту. Южно- 
русская женщина является въ поэзш, на
противъ, существомъ духовно-прекраснымъ, 
нравственныя качества ея ставятся выше 
телесной красоты.

Что касается языка малороссовъ, то онъ 
нежнее и благозвучнее русскаго. Русское 
„ы“, напр., звучитъ для малоросса чрезвы
чайно грубо, трудно для произношешя* а по
тому заменяется звукомъ, составляющимъ 
нечто среднее между ,,ы“ и „и“ . Кроме это
го средняго звука малороссы имеютъ еще 
мягкое ,,i“, являющееся обыкновенно на ме
сте нашего „ е “ , напримеръ, хл1бъ, вшъ, 
д1дъ... После нежности и благозвуч1я ха
рактерную черту языка составляетъ o6iuie 
словъ польскихъ и татарскихъ. Эти слова 
вошли въ языкъ еще въ то время, когда 
малороссы находились къ нимъ въ близкихъ 
отношешяхъ. Мноше писатели: Тарасъ Шев
ченко, Марко-Вовчокъ и др. своими пре
красными сочпнешями доказываютъ, что 
языкъ малороссовъ очень богатъ.

Та же чувствительность сказалась въ 
любви малороса къ природе. Селешя ихъ по
крыты садами, каждый желаетъ иметь око
ло дома хотя несколько плодовыхъ де- 
ревьевъ и кустовъ и хоть самые обыкновен
ные цветы. Девушки украшаютъ голову цве
тами, за образами— цветы.

Переходя къ характеристике нравствен- 
ныхъ качсствъ малоросса, мы не можемъ 
не упомянуть о томъ, что его считаютъ 
скрытнымъ и хитрымъ. Его склонность къ 
умозрепно создала въ немъ сосредоточен
ность и  эта-то сосредоточенность, обдуман
ность привела къ заключенно о его скрыт
ности. Правда, историчесюя обстоятельства и

гонешя должны были породить въ немъ не
доверчивость и скрытность.

Допуская последнее, мы не можемъ при
знать ихъ хитрыми. Скорее ихъ следуетъ 
признать чистосердечными. Въ своихъ отно
шешяхъ они просты, искренни и добродушно
наивны. Честность ихъ вошла въ пословицу. 
До последнихъ поръ малороссы, уходя на 
работу, не запирали своихъ жилищъ. На во
ровство они смотрятъ, какъ на громадное 
преступлеше, у нихъ даже нетъ слова воръ, 
вместо него они говорятъ „злодШ“.

Наконецъ, чувствительность малоросса 
проявилась въ трогательной привязанности 
малоросса къ родине, покинувъ которую, онъ 
постоянно тоскуетъ и томится.

Что касается торговой прсдпршмчивости, 
то налороссъ положительно лишенъ ея. Она 
требуетъ бойкости, быстрой сметки и уменья 
пользоваться обстоятельствами. Все это ка
чества, которыхъ лишенъ малороссъ. Стоить 
посмотреть малоросса на ярмарке, онъ не 
зазываетъ покушциковъ, и даже, когда его 
спрашиваютъ, отвечаетъ какъ-бы нс хотя. 
Онъ держится своей цены... И здесь, какъ 
и во многомъ другомъ, женщина стоить вы
ше вследств1е своей подвижности. Малорос
с и я  торговки весьма бойки и сметливы. 
У казаковъ Полтавской и Черниговской гу- 
бевнШ, имеющихъ лавки, обыкновенно тор
гуюсь женщины.

Вообще же говоря, торговля находптсн 
здесь въ рукахъ великороссовъ и еврееиЪ. 
Въ Малороссш образовался особый тяпъ тор- 
говцевъ— разносчики, которые разносясь и 
развозятъ товары по деревнямъ, хуторамъ и 
селамъ всей Малороссш отъ австрШской гра
ницы до реки Дона. Ярше платки и ситцы, 
дешевые колечки и серьги, дешевыя книжки, 
картинки и друпя вещи, сделанныя въ цен- 
тральныхъ великорусскихъ губершяхъ, нред- 
лагаетъ бойкШ торговецъ-разносчикъ и за 
товаръ свой получаетъ обыкновенно не день
ги, а разные предметы, накопивнпеся въ 
хозяйстве малоросса, какъ напр., перья, 
пухъ, щетину, овечьи шкуры, масло, сало, 
медъ, воскъ. Все это, накопляясь но-немно
гу, переходить отъ мелкихъ торговцевъ къ 
крупнымъ и потомъ отправляется на фаб
рики и заводы, или же идетъ заграницу. 
При такомъ способе торговли, когда куненъ 
самъ должень явиться со своимъ товаромъ, 
огромное значеше въ малоросскомъ быту по
лучили яр м ар к и . Крупные купцы п фабри
канты привозят ь въ известныо сроки то
вары на ярмарку, откуда мелше торговцы 
мигомъ разбегаются съ ними вовсе стороны, 
разнося и развовя ихъ по крестьянскимъ 
щеголямъ и щеголихамъ всей Малороссш, рас
совывая свой товаръ повсюду по мелочи, со
блазняя покупателей удобствомъ и дешевиз
ной покупки. Ходебщики и ярмарки соста-
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МалороссШсме типы:—Кобзарь и лирникъ.

вляютъ необходимое сл&дств!е домоседства 
малороссовъ и ихъ преданности исключи
тельно сельской, тихой жизни. Имъ не 
нужно хлопотать, не нужно тащиться за де
сятки или сотни верстъ, чтобы прюбр^стп 
необходимый вещи, или сбыть продукты сво
его хозяйства. Купецъ и товаръ явятся, да 
еще и за товаръ расплачиваться съ ними 
удобнее— натурой. Этотъ способъ вполне под
ходить къ характеру малороссовъ, почему ни
где нетъ такого множества ярмарокъ, какъ 
въ Малороссы: въ одной Харьковской губер- 
нш ихъ бываетъ более 400 въ году, но 
главныхъ 11. Въ Харькове четыре: Крещен
ская, Троицкая, Успенская, Покровская, въ 
Полтаве—Ильинская, въ Ромнахъ—Масля
ная и Вознесенская; въ Курске—Коренная, 
въ Королевце—Крестовоздвиженская, въ Ели-

8аветграде — Георпевская и въ Оумахъ—  
Введенская. Кроме ихъ замечательна Кре
щенская иди Контрактовая ярмарка въ Шев& 
и Бердичевск1я.

МалороссШсюя ярмарки отличаются отъ 
ВеликороссШскихъ: оне стоятъ на месте це
лую неделю или две, а иногда больше и 
возобновляются въ одномъ пункте до шести 
разъ въ годъ, переходя въ промежуточной 
время на друие пункты, такъ что ярмарки 
образуютъ, какъ-бы подвижной рынокъ.

Другой типъ, который характеризует!» 
малороссШскую торговлю, это—чумаки. Чу
маками называются малорошяно, отправляю
щееся на волахъ въ Крымъ за солью къ мо- 
рямъ Азовскому и Черному за рыбой, отку
да они разводить соль и рыбу по украин- 
скимъ ярмаркамъ.

За малороссами сл'йдуютъ великороссы, равный южно-славянсшя нащонадь- 
ности, румыны, н^мцы; есть и армяне, греки, даже итальянцы и шведы. Такал 
разноплеменность объясняется очень просто. Р осш  прюбр^ла громадныя простран
ства, очень плодородный, мало, или даже совсЬмъ ненаселенныя. Въ интересахъ 
ея было развить здЬсь жизнь, колонизировать завоеванныя земли. Такъ, нача
лась колонизащя края, въ которой громадное значеше им^ло само правительство. 
Оно основывало многочисленные города, села, деревни, слободы, местечки и т. д .у 
вызывало въ нихъ жителей. Выла и частная инищатива.

B ci земли, предназначавшаяся для заселешя, делились на двй части: казен-
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ныя или государственный и частныя или помещичьи. Сообразно съ этимъ и все 
русское населете можетъ быть разделено на дв'Ь болышя группы: 1) свободныхъ 
поселянъ, жившихъ въ государственныхъ слободахъ и деревняхъ, или вообще на 
государственныхъ земляхъ; они принадлежали частью къ велико-русской, частью 
къ малорусской народности; одни изъ нихъ добровольно являлись по собствен
ному желашю или по вызову правительства, друис были приведены сюда пра- 
вительствомъ, третьи убежали отъ своихъ господъ; 2 ) владЬльческихъ, помЬ- 
щичьихъ крестьянъ великоросскаго и малоросскаго происхождешя, садившихся на 
земляхъ частныхъ дицъ и вступавшихъ кънимъ въ извЬстныя, зависимыя отношен!я.

Между великороссами слйдуетъ отметить 
старообрядцевъ. Наиболее крупный центръ 
ихъ въ Черниговской губернш, где они на
сел яю тъ  нисколько 
слободъ, такъ назы
ваемое „Стародубье“ , 
представляя собой 
потомковъ бЬ ж ав- 
шихъ сюда изъ Рос- 
сш въ XVII веке 
раскольниковъ.

Съ прмбретешемъ 
Новороссии прави
тельство начало стре
миться привлечьрас
кольниковъ сюда раз
ными льготами, въ 
чемъ и успело очень 
много. Старообрядцы 
основали въ новомъ 
край нисколько селе- 
нШ, въ настоящее 
время они живутъ то 
въ большемъ, то въ 
м ен ьш ем ъ  количе
стве по всймъ гу- 
бершямъ.

Кроме старообряд- 
цевъ мы находидъ 
въописываемыхъ об- 
ластяхъ и сектантовъ-духоборовъ, къ кото
рыми некоторое время относились очень благо
склонно, желая заселить пустынныя про
странства.

Духоборы были поселены на основанш 
манифеста Императора Александра I 1802 г. 
на рйкй Молочной. Имъ было отведено въ

полную собственность значительное количе
ство земли, а кроме того за ничтожную пла
ту предоставлены въ аренду участки ногай- 

скихъ земель и дана 
пятилетняя ль гот,а 
отъ податей. Нс уди
вительно, что духо- 
борчесшя сел ею я  
скоро стали выде
ляться среди coci- 
дей своею зажиточ
ностью. Духоборы 
на рйке Молочной 
наш ли себе тихое 
пристанище после 
тбхъ испытанШ, ка- 
1пя имъ пришлось 
вытерпеть раньше.

Съ двадцатыхъ го- 
довъ XIX столйт1я 
переселились въ Но- 
вороссш Молокане 
(изъ Тамбовской и 
Астраханской губер- 
шй) и основали здесь 
несколько сел ен ifi. 
который также отли- 
ч ал и сь  зажиточно
стью, благодаря, 
главнымъ образомъ, 

господствовавшему между ними единодушно. 
Вей эти раскольники и сектанты живутъ замк
нуто. почти не сообщаясь съ окружающими.

Великороссы сохранили общШ типъ тотъ- 
же, какъ и въ коренныхъ великоросскихъ 
губершяхъ, тЬже взгляды и обычаи, почти 
тёже занят1я.

Подольск^ румынъ

Въ составъ населетя еще входятъ потомка колонистовъ-иностранцевъ. Пра
вительство стремилось къ быстрому заселенно недавно нрюбрЪтеннаго пустыпнаго 
края и употребляло для достижешя этой ц'Ьли всевозможныя средства. Понятно 
д£ло, что оно не могло не остановиться на мысли вызвать различными льготами 
иностранныхъ поселенцевъ. Р о сш  въ то время не обладала большимъ излижомъ 
населенш; при естественномъ движенш одного русскаго населешя къ югу, коло-
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низащонвый процессъ зпачительно-бы замедлился. Съ другой стороны, _можпо было 
надеяться, что иностранцы внесутъ въ новый край бол'Ье высокую, современную 
культуру, матертальную и умственную и благотворно воздййствуютъ на туземное 
населеше. Таковы были важнййпия мотивы для ноощреи1я иноземной колонизацш.

Началась последняя по инищативЬ правительства, которое вызывало коло- 
нистовъ и заботилось объ ихъ устройств^. Но внутреннш черты этого устройства 
определялись не только указами правительства, но и ихъ бытовыми нормами, 
выработанными на прежнихъ мйстахъ жительства; въ этомъ отношенш иностран- 
яымъ поселевцамъ была предоставлена полная свобода.

Скажемъ прежде о славянскихъ колони- 
«тахъ: сербахъ, болгарахъ, чехахъ и др.Вызовъ 
ихъ въ южную Русь начался съ Петра I и, про
должаясь въ последующая царствовашя, при 
Елизавете Петровне достигъ значительныхъ 
результатовъ. Явивпйеся тогда поселенцы 
основали две провинцш: Ново сер бш (въ сё- 
верной части Херсонской губернш) и Славяно- 
■Сербш (въ северо-восточной части Екатери- 
нославской губ.). Впрочемъ, нужно сказать, 
что въ провинщяхъ жили далеко не одни 
сербы, но и черногорцы, молдаване, болгары, 
великороссы-старообрядцы, малороссы, по
ляки и т. д. Новыиъ поселенцамъ отводились 
въ вечное и потомственное владеше удобныя 
земли, и кроме того давалось денежное- жало
ванье и предоставлялось право безпошлин- 
яыхъ промысловъ и торговли. Подобнаго рода 
льготы привлекли на новыя земли колони- 
стовъ. Къ сожалент, не всегда обращалось 
должное внимаше на качества поселенцевъ, 
почему среди нихъ часто попадались простые 
авантюристы, которые, какъ говорится, не 
имели ни гроша за душой, которыхъ влекла на 
новыя места одна матер1альная выгода и 
желаше испытать счастье на чужой стороне, 
которые сами не могли принести никакой 
пользы краю. Это было исправлено лишь 
манифестомъ отъ 20 февраля 1804 г., кото
рыми предъявлялся къ желающимъ пересе
литься въ Россш известный нравственный 
и матер1альный цензъ: они должны были 
представить свидетельство отъ магистратовъ 
о своемъ хорошемъ поведеши, должны иметь 
или наличными деньгами, или товарами на 
300 гульденовъ и т. д. На основанш этихъ 
правили и производилось дальнейшее коло- 
низащонное движеше.

Среди колонистовъ-иностранцевъ едва-ли 
не первое место занимаютъ немцы, а среди 
яихъ меннониты, придерживающееся анабап- 
тистскаго учешя. Они выехали изъ Пруссш 
въ 1789 г. и заключили съ правительствомъ 
особый договори. На основанш его они по- 

• лучали: свободу вероисповедашя, десятилет
нюю льготу отъ всякихъ податей, освобож- 
деше отъ подводи, работъ, постоевъ и воен

ной службы, подводы до места назначев1я, 
известную сумму на путевые расходы, ссуду 
въ размере 500 руб. на семью, семена для 
посева, право заводить фабрики, заниматься 
торговлей, вступать въ гильдш и цехи, по 
65 десятинъ земли съ обязательствомъ упла
чивать за нее по 15 кои. по истеченш льгот
н а я  перщ а, наконецъ, леей на постройку. 
Земли нмъ были отведены въ нынешней 
Екатеринославской губернш на правомъ бе
регу Днфпра съ островомъ Хортицей, где они 
основали 8 деревень. После ими продолжили 
льготный срокъ еще на 10 л4тъ (Шевская 
Стар. ]889, б. 121). Такими образомъ, мен
нониты были поставлены въ исключитель
н а я  услов1я, они получили ташя льготы, о 
которыхъ не могли и мечтать pyccKie посе
ленцы,— эти обиженные представители гос
подствующая племени. — Переселялись въ 
Pocciio и друпе немцы, наир., ямбургше, 
данцигсте и друпе, также на очень выгод- 
ныхъ для иихъ услов1яхъ. Благодаря силь
ной поддержке русская правительства не- 
нецше колонисты успели укрепиться на но
вой и не всегда благопр1ятной для нихъ 
почве. Самою удачною нужно признать ко- 
лонш меннонитовъ, такъ какъ ихъ колоши 
достигли самая цветущая состояшя. Важ
ную роль въ этомъ дёлё играли два обстоя
тельства: 1) что они были образцовыми хо
зяевами и у себя на родине; 2) что пересе
лились только зажиточные семейные люди 
съ имуществомъ и даже скотомъ.

И въ нравственномъ отношенш менно
ниты стоятъ выше всехъ другихъ. Менно
ниты составляютъ братство, руководимое 
причтомъ церковнымъ изъ избранпыхъ дс- 
кановъ, духовныхъ учителей и старшихъ, 
которые строго наблюдаютъ за нравствен
ностью и благосостояшемъ прочихъ члеповъ 
общины. Поэтому колонисты-меинониты от
личаются примерною нравствсинотыо, а вза
имная поддержка делаетъ ихъ богатыми. 
Когда, наир., найдется въ колоши накопив
шийся капиталъ, они не упустятъ случая 
купить землю въ складчину и дфлятъ ее, 
отдавая преимущество менее состоятельнымъ.
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Немцы - лютеране стоятъ ниже. Довольно 
въехать въ колонт, чтобы узнать, жнвутъ-ли 
вдесь меннонпты или лютеране. У посл^д- 
нихъ нйтъ той аккуратности, чистоты, более 
свободы въ обычаяхъ и нравахъ, менее зажи
точны. Еще ниже католики. По воскресеньямъ 
въ ихъ колошяхъ буйство, пьянство, драки, 
такъ что руссте мужики дивятся.

Домашшй бытъ вейхъ ихъ сравнительно 
съ русскими крестьянами можно назвать рос- 
кошнымъ. Наружный видъ колонШ отли
чается отъ другихъ заселенныхъ нйстъ и 
онЬ могутъ назваться образцовыми фермами. 
Разведенные сады, рощи, прекрасные по
всюду кнрпичпыя строешя, цветники предъ 
домами, чистота и опрятность, —  отлпчныя 
земледёльчесшя орудия бросаются въ глаза 
всякому. Жилыя комнаты отштукатурены, 
выбелены, у богатыхъ встречаются диваны 
и прочая городская мебель... Одежда, пища 
ихъ лучше... Но хотя они н искусные хо
зяева, но на хозяйство соседей не оказали 
вл1яшя, такъ какъ живутъ замкнуто, не 
оказываютъ сближешя и до сихъ поръ не 
говорятъ по русски. Такимъ образомъ, рас
ходы и желаше правительства, чтобы нЬмец- 
Kie колонисты были руководителями и образ
цами въ хозяйстве оказались напрасными 
и эти колоши надолго останутся прусскими, 
вюртембергскими и иными пятнами въ Ново- 
россш. Видное место среди иностранныхъ ко- 
лонистовъ занимаютъ молдаване. Начало ихъ 
переселешя относится еще къ царствовант 
Елизаветы Петровны. Подробнее о молдава- 
нахъ скажемъ въ другомъ месте, когда бу- 
деиъ говорить о населенШ Вессарабш.

Греческая колонизащя началась усиленно 
съ 1779 г., когда переселилось ихъ более 
20,000 человекъ. На основанш жалованной 
грамоты имъ была отведена для поселешя 
земля въ Азовской губернш, даны льготы— 
исключительное право рыбной ловли, казен
ные дома, свобода отъ воинской повинности 
и т. д. Льготы и после привлекли не мало 
выходцевъ съ Архипелага.

Вместе съ греками стали селиться ар
мяне, имея въ виду преимущественно зани
маться торговлей. Еврейская колонизащя сде
лала заметные успехи въ Новороссш. Пересе- 
леше ихъ началось сюда изъ Западной Россш 
и Польши съ 1769 г. после того, какъ было 
снято прежнее запрещеше селиться.

Особенно много евреевъ въ губершяхъ 
описываемаго края, который входятъ въ 
черту ихъ оседлости. Они составляютъ въ 
Бессарабской губернш 12% общаго населе- 
шя, въ Волынской— 14,9%, Екатерннослав- 
ской—3,2%, Шевской— 14,6%. Подольской— 
18,7%, Полтавской — 3,5% , Таврической — 
2,5% , Херсонской — 9.5% , Черниговской— 
4,4%. Здесь они могутъ жить безъ всякаго 
ограничешя, въ прочихъ же местностяхъ 
имперш разрешено жить только темъ, кото
рые состоять купцами первой гильдш, по
лучили высшее образоваше или, занимаясь 
ремеслами, приписаны къ цеху.

Интересна въ исторш еврейской колони- 
защи попытка основать еврейсшя земледель- 
чесшя колоши. На устройство этихъ колошй 
правительство израсходовало крупную сумму, 
съ 1807 по 1812 г. на нихъ было истра
чено около 350,000 руб., но результаты по
лучились самые плачевные: земледел1б у 
нихъ развивалась очень плохо, все они 
стремились въ города, чтобы заниматься ме
лочной торговлей, ремеслами и т. п. По сло- 
вамъ очевидца Пигичевича подъ ихъ деревни 
отведено много земли, но земледельцы они 
naoxie. „Видеть какъ они пашутъ, говорить 
онъ, смеху достойно. Возле воловъ, запря- 
женныхъ въ плуги, стоптъ куча жидовъ, 
всякШ кричитъ, всяшй понуждаетъ. Воловья 
тихость съ жидовской опрометчивостью не 
сходна. Плугъ тронется съ места и кидается 
во все стороны поверхъ земли. Жиды, не 
умея дать ему надлежащаго направления, 
чтобы придать ему тяжесть, садятся на 
плугъ и опрокидываются. Оканчивается все 
это темъ, что приходить несколько жидо- 
вокъ, имея каждая по чулку въ рукахъ, и 
какими-либо домашними кляузами займутъ 
всю „честную компанпо". Воловъ въ это 
время никому и въ голову не придетъ вы- 
пречь такъ и день пройдетъ. Изъ ихъ селе- 
шй выйдутъ современомъ родъ местечекъ, 
въ которыхъ есть всяше мастеровые; могутъ 
они жить разными оборотами, отдавать своп 
земли въ наймы, но не будутъ никогда 
хлебопашцами14 (KieBCK. Отар. 1889, т. 128...). 
Этотъ отзывъ подтверждается и оффищаль- 
ными данными, заключенными въ капн- 
тальномъ сочиненш г. Никитина: „Евреи 
земледельцы44. Все колоши ихъ находятся 
въ беднейшемъ состоянш.

Наковець, цыгане дополняютъ собой пеструю картину населев1я края, но 
о нихъ подробнее скажемъ, когда будемъ говорить о Вессарабш.

Р$ка Дн'ктръ служитъ естественной границей между НовороссШскими гу- 
бертями и Beccapa6iefi. Последняя, по своему этнографическому составу, отли
чается отъ соеЬднихъ губернш всл$дств1е нисколько иныхъ историческихъ условш, 
въ которыхъ она находилась.
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Страна, называющаяся Beccapa6ien, въ отдаленвыя времена занимала гораздо 
большее пространство, чймъ вын^. Ее заселяли, одинъ за другимъ, разные народы: 
киммерШцы, скифы, геты, римляне, гунны, болгары, татары, турки и др. Они 
владели то всей страной, то частью. Такимъ образомъ, нынешняя Бессараб1я то 
дробилась, то щЬликомъ входила въ составъ земель разныхъ государствъ, переходя 
изъ рукъ въ руки, пока не освободилась отъ турецкаго ига и не вошла въ составъ 
русской имперш. Сл$ды великихъ войнъ, происходившихъ зд'Ьсь, сохраняются въ 
настоящее время въ курганахъ, насыпяхъ, валахъ и проч.

Русскш вмпер&торъ Петръ Велиюй первый ввелъ въ 17 19  году свои войска 
въ Бессарабш и занялъ ея сЬверныя части, но, какъ известно, его походъ кон
чился не удачно. Въ послйдуюпия войны съ Турщей Poccia, мало-по-малу, подви
галась къ Черному морю и на юго-заладъ до Дуная, пока по мирному договору 
16 мая 1 8 12  года не прюбр-Ьла земли между Прутомъ, Днйетромъ и Дунаемъ. 
Завоевавъ Бессарабш, Poccin постаралась упрочить въ пей порядокъ и дать ей 
благоустройство. Богатство природы, соседство Одессы, Молдавш привлекли сюда 
много инородцевъ, особенно грековъ и армянъ; явилось много великороссовъ и 
малороссовъ, чтобы заниматься землед$л1емъ. Но въ 1856  г. южная часть Бес
сарабш отошла Малдавш. Бессараб1я, какъ она есть, въ настоящемъ вид'Ь яви
лась по окончанш последней русско-турецкой войны съ 1878  г.

Населеше Бессарабш (1 .9 3 3 ,4 3 6 )  очень пестро: молдаване, русины, вели
короссы, малороссы, поляки, н$мцы, армяне, болгары, греки, сербы, евреи, цы
гане и др., каждая изъ этихъ народностей им'Ьетъ своихъ представителей, но 
господствующее населеше Бессарабш, почти 3/* ея жителей— молдаване.

Молдаванинъ простолюдинъ имеетъ ха- 
рактеръ испорченный порабощешемъ, чуж
дый энергш и удали, но склонный къ ши
рокой деятельности. Онъ тихъ и, подобно 
малороссу, скрытенъ, но въ молдаванине 
его южная натура выражается порывами 
пылкости, мстительности, самолюб1я; послед
нее въ немъ гораздо щекотливее, чемъ въ 
северномъ жителе; впрочемъ, вообще просто
людинъ добръ и сострадателенъ къ ближ
нему, съ которымъ часто готовъ делиться 
последнимъ. Щедрая природа, роскошно 
вознаграждая труды земледельца въ здеш- 
немъ краё, делаетъ молдаванина ленивымъ 
и безлечнымъ. Причину безпечности сле- 
дуетъ искать и въ томъ обстоятельстве, что 
въ прежнее бевпокойное время турецкаго 
владычества, румыны ничемъ не были обез- 
лечены въ охраненш собственности, вслед- 
cTBie чего и не старались пршбретать ее.

Наружность молдаванина - простолюдина 
носитъ на себе следы южнаго происхожде- 
н!я, смягченные славянскимъ типомъ. Мол
даванинъ обыкновенно выше средняго роста 
и сухощаваго, мускулистаго телосложешя, 
чаще имеетъ темный цветъ волосъ, вырази

тельную физ1оном1ю, темныя глаза, густые 
брови... Движешя ихъ вялы, неуклюжи, по
ходка медленная, тяжелая,— грудь и шея у 
нихъ всегда открыты. Большею частью мол
даване-простолюдины носятъ длинные до 
плечъ волосы, а бороду бреютъ. Молдаванки 
чаще выше средняго роста, стройны, съ гу
стыми темными волосами. Лицо не отли
чается правильностью, у нея низкШ лобъ, 
заметно выдагопцяся скулы, острый носъ. 
Смуглый цветъ кожи, темные, блестявбе, 
полные огня глаза, гращозныя двнжешя, то 
ленивыя, то быстрыя и порывистыя, при- 
даютъ молдаванке много прелести, свойствен
ной почти исключительно женщинамъ юга; 
но за то, какъ южныя женщины, молдаванки 
скоро стареются и часто женщина въ 30 
летъ теряетъ всю грацшность, всю прелесть 
молодости. Молдаванка по природе добра, но 
нрава пылкаго и ея южная натура резче 
выражается въ крайностяхъ женскаго ха
рактера, чемъ у великорусскихъ женщинъ, 
Женщина-поселянка предоставлена самой 
себе, вследств1е безпечности мужа, всегда 
делается расчетлива, бережлива. Скромная, 
послушная и покорная мужу, какъ главе
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семейства, она не уживается съ посторон
ними. Вотъ почему вдйсь, какъ и въ Мало- 
россш, женатый поселянинъ тотчасъ отде
ляется отъ родныхъ, часто въ ущербъ своему 
собственному благосостояние.

Въ семейномъ быту господствуете патрь 
архальное подчинена главе семейства.

Молдаване все православнаго испов&да- 
шя; очень набожны, строго соблюдайте по
сты и все релпиозные обряды, хотя часто 
не понимаютъ ихъ значения.

Все они болыше охотники до музыки и 
пляски. Ни одна свадьба, ни одинъ празд- 
нинъ не обойдется безъ вина, музыки и 
тандевъ. Любимый народный тансдъ—джогъ,

нечто въ роде хоровода. Его танцуюте ста
новясь въ кругъ мужчины н женщины вме
сте, держась эа руки, подъ звуки унылой и 
тоскливой музыки ходячаго артиста, кобзаря 
цыгана, вторящаго себе свистомъ.

У молдаванъ мы находпмъ много песенъ, 
слоте некоторыхъ цветпстъ и роскошенъ, 
какъ пхъ природа, но мнопя песни отли
чаются безсмысленнымъ наборомъ словъ. 
Молдаванская песнь грустнаго напева. Но 
это не грусть могучей, широкой натуры, вы
ражающейся въ напеве великорусской песни 
не тоскливый, трогающШ душу и вызываю
щ а  слоэы мотивъ украинской песни, это на 
певъ безъисходнаго горя, убптаго самолюб1я

Цыгане въ Бессарабш очень многочисленны. Сюда привлекали ихъ издавна 
благодатный климатъ и богатыя кочевья.

Цыгане въ Бессарабш — православные, 
весьма немноие не придерживаются ника
кой веры. По образу жизни они разделяются 
на три класса: в 'атросъ (ватра-очагъ) жн- 
вутъ въ услуженш или промышляютъ музы
кой, къ которой очень способны; лингурь* 
(лингуръ-ложка) живутъ часто оседло, а 
больше перекочевываютъ по леснымъ м&- 
стамъ, где занимаются выделкой деревянной 
посуды, и урсары  (урсу—медведь) кочуютъ 
въ своихъ кибиткахъ, занимаются кузнеч- 
нымъ ремесломъ и воровствомъ, а также 
промышляютъ обманомъ.

Въ Бессарабш цыгане называются также 
„ляеши“, что значите злой, лЬнивыЙ, без- 
честный. Большинство бессарабскихъ цыганъ 
кочуютъ и находятся на низкой ступени 
развитая, мало чймъ отличающейся отъ ди- 
кихъ народовъ. Отъ земледЗшя они убегаютъ 
съ какпмъ-то боязливымъ отвращешемъ; по
прошайничество подъ окнами оседлыхъ до-

мохозяевъ, воровство и мелочной обманъ — 
единственное средство къ существованш. 
Только небольшая часть ихъ занимается ка
кими-нибудь ремеслами, какъ напримеръ, 
живупце въ Кишиневе почти все кузнецы; 
у многихъ копейка, добытая различными 
нечестными путями, расходуется преимуще
ственно на пьянство. Одежда у такпхъ цы
ганъ не считается необходимостью: взрослые 
мужчины и женщины ходятъ совершенно въ 
лохмотьяхъ, а дети лете до 14 совершенно 
напя. На оседлость сиотрятъ, какъ на силь
ное для нпхъ притйснеше.

Въ Кишиневскомъ, Ясскомъ и Оргйев- 
скомъ уездахъ есть несколько деревень, въ 
которыхъ живутъ оседло вольные цыгане и 
представляютъ собой рйдшй примеръ проч
ной оседлости этого бродячаго племени. Са
мое лучшее изъ цыганскихъ селешй есть 
Миклеушены, расположенные въ 36 верстахъ 
отъ Кишинева.

Проч1я народности края ведутъ такой же образъ жизни, какъ въ сосЬд- 
нихъ губершяхъ.

Сообразно съ климатическими и почвенными услов!ями главное з а н я т  
жителей составляетъ зем лед^ е. Но, несмотря на всю важность этого з а н я т , оно 
не стоить на надлежащей высота. Повсюду, особенно въ крестьянскихъ хозяй- 
ствахъ, господствуете невыгодная трехпольная система, есть переложная, только 
въ болыпихъ хозяйствахъ у частныхъ влад'Ьльцевъ можно встретить многополь
ную систему съ правильнымъ с$вооборотомъ. Удобрете долгое время не упо
требляли и только въ последнее время познали нужду его и оно стадо вводиться. 
Но, несмотря на это, несмотря на оставшиеся обширные пустыри, этотъ край 
служить житницей Россш и даже многихъ иностранныхъ государству и хлйбъ 
составляетъ одинъ изъ важнййшихъ предметовъ нашей заграничной торговли.

На с’Ъвер'Ь сеется преимущественно рожь, какъ для вывоза заграницу, такъ
35ФР. ГЕЛЬВАЛЬДЪ Т. Ш.
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и для обширнаго винокурев1я,— на югЬ же главный хл$бъ— пшеница, которой 
здЬсь три сорта: саядоАпрка, б’Ьлотурка и арнаутка. Затймъ по количеству посева 
слйдуютъ овесъ и ячмень, греча и просо, свекловица и табакъ.

Говоря о землед'Ьлш нельзя обойти молчатемъ и враговъ его; это прежде 
всего сильныя засухи, когда ручьи отъ невыносимыхъ жаровъ иечезаютъ, источ
ники изсякаютъ, а раскаленная земля трескается и травы гибнуть, о хл'Ш же 
и говорить нечего. Скотъ при такомъ несчастьи, не находя обычной пищи, $стъ 
камышъ, бурьянъ; но ташя засухи р'Ьдки. Хл$бъ чаще и больше всего страдаетъ 
отъ сусликовъ и саранчи, особенно въ НовороссШскихъ степяхъ.

Какъ побочныя и вспомогательныя отрасли хлебопашества въ этомъ краю 
развито сахаровареше, винокурете и табачныя плантащи. (См. Общш очеркъ).

Нзъ городовъ описываемаго края замеча
тельны следующее. Начнемъ съ Шева „ма
тери всймъ городамъ“ древней Руси.

К 1евъ (247,000 жителей) на правомъ 
берегу Днепра, почти напротивъ устья 
Десны. Истор]‘я Шева более или менее из
вестна, такъ что не будемъ распространяться 
о ней подробно, а лишь напомнимъ главней- 
mie историчесше факты.—Шевъ, основанный 
по летописному предашю тремя братьями 
Шемъ, Щекомъ и Хоревомъ, Олегомъ былъ 
сделанъ столицей земли Русской. Съ этого 
времени начинается его быстрое возвышеше 
и онъ начинаетъ играть громадную роль въ

жизни Россш, какъ центръ политической, 
умственной и релипозной жизни. Здесь си
дели велиюе князья, здесь началось и от
сюда распространялось просвещеше Руси 
святой верой Христовой. Здесь же былъ 
центръ литературной деятельности. Все это 
привлекало населеше и городъ сталъ быстро 
рости.

Значеше его стало падать, лишь после 
того, какъ великокняжескШ престолъ, а съ 
нимъ и митрополичья каеедра, былъ перене- 
сенъ сперва во Владипръ, а затемъ въ 
Москву. Съ самаго начала Шевъ подвергался 
частымъ набегамъ и опустошешямъ разныхъ

Старинная крепость въ Каменце.
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Шево-Печерская Лавра.

кочевыхъ сосЬдннхъ народовъ: угровъ, пе- 
ченеговъ, половцевъ, поляковъ и т. д. Его 
грабили и свои,—князья, добивавппсся Шев- 
скаго престола, и чуяие. Но самымъ вели- 
кимъ бедств1емъ для KieBa былъ разгромъ 
его войсками Батыя въ 1240 г., когда городъ 
былъ разрушенъ до тла, такъ что только л4тъ 
чрезъ 10 явились поселенцы на это место, 
которые возобновили городъ и построили 
укрйплеше на той части Шева, которая на
зывается „Старымъ Шевомъ“. Въ 1320 г. го- 
родомъ овладели литовцы, они еще более 
укрепили его и не допускали татаръ въ го
родъ. Посл&днШ сталъ оправляться, на По
доле поселились греки, армяне, евреи и за
вели торговлю.

Литовсше князья, желая по возможности 
устранить вл1яше Москвы, учредили въ Шевй 
митрополичью каеедру. Съ присоединешемъ 
Малороссш, Шсвъ былъ возвращенъ Россш и 
возросъ еще более.

К1евъ богатъ своими святынями, привле
кающими издавна сюда богомольцевъ со вс&хъ 
концовъ Poccin, не исключай отдаленныхъ 
местностей Сибири. Особеннымъ уважешемъ 
пользуется KieBO-Псчерская Лавра съ нетлен
ными мощами святыхъ угодниковъ.

До XVIII в. здесь было два монастыря 
ДечерскШ и Пустынно - Николаевсшй. Въ 
1679 r.t когда опасались прихода турокъ, 
московскШ воевода княвь Черкассшй прпка- 
валъ устроить валъ со рвомъ и нолисадомъ.

Это было началомъ крепости, оконченной 
въ 1726 году по плану Петра В. Въ посл4д- 
ствш при императоре Николае I была со
оружена первоклассная Шевопечерская кре
пость.

Въ настоящее время лавра окружена со 
всехъ сторонъ довольно высокой и толстой 
каменной стеной, состоитъ изъ четырехъ 
отдельныхъ монастырей, подчиненныхъ ми
трополиту, носящему зваше священно-ар- 
химандрита. Пещеры, в ъ ' которыхъ почи- 
ваютъ мощи, называются дальними и ближ
ними. Основателями ихъ являются препо- 
подобные АнтонШ и ОеодосШ (около 1073 г.).

Изъ Шевснихъ церквей замечателенъ 
соборъ св. Соф1и, построенный Ярославомъ 
Владим1ровичемъ въ ] 037 г. Здесь же нахо
дится и его гробница.

Десятинная церковь Богоматери, основан
ная въ 969 году великимъ княземъ Влади- 
м1ромъ, въ 1240 г. была разрушена тата
рами и оставалась въ развалинахъ до 1633 г., 
когда митр. Петръ Могила выстроилъ новую. 
При разборке здашя нашли гробницу кн. 
Владпм1ра, а после и старый фундаментъ 
церкви. По воле Николая I въ 1828 г. была 
основана церковь, оконченная въ 1842 г., 
на прежнемъ фундаменте въ старыхъ разме- 
рахъ. Есть и друпя церкви съ историческими 
воспоминашями.

На Крещатике, на томъ месте, где кре
стились при Владимире, поставлена колонна
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съ крестомъ и надписью, а напротивъ воз
двигнуть памятникъ Владии1ру.

Шевъ по своему расположен!» делится 
на три части: Печерскую, Старый К!евъ, По- 
долъ. Часть'города, соединяющая две первыя, 
называется Крещатикомъ; это лучшая часть 
города. Въ Печерскй находится лавра, жи- 
веть митрополитъ. Гражданское управлеше 
сосредоточено въ „Старомъ Шеве4<; Подолъ 
населенъ купцами и торговцами. На Кре- 
щатике все лучпие магазины города. Въ 
KieBfc, кроме обычныхъ губернскихъ учреж- 
денШ, находится управлеше генералъ-губер- 
натора губершй Шевской, Волынской, По
дольской, штабъ Шевскаго военнаго округа, 
Университетъ св. Владим1ра и Духовная Ака- 
ден!я.

Въ города ежегодно бываетъ ярмарка, 
известная подъ именемъ „Контрактовой11. 
Изъ мйстныхъ изделШ пользуются извест
ностью мевсшя варенья и наливки; въ гу- 
бернш много заводовъ н фабрикъ (до 812); 
на пристани производится значительная на
грузка и выгрузка товаровъ.

После Шева въ губернш замечателенъ 
городъ Б е р д и ч ев ъ  на реке Гнилопяти. По 
своей величине, населент (более 53,000) 
и торговому значент Бердичевъ долженъ 
считаться первымъ уезднымъ городомъ въ 
Россш. Къ этому следуетъ прибавить, что 
по грязи, неопрятности и вони тоже едва ли 
найдутся города подобные Бердичеву. Здесь 
можно встретить великолепный каменный 
въ несколько этажей домъ съ самыми от
вратительными, невозможными деревянными 
пристройками и съ дворомъ грязнымъ до 
непроходимости. Здесь не редкость женщи
на, покрытая жемчугами и коростами, муж
чина въ дорогой собольей шапке и въ чул- 
кахъ съ прорванными пятками... Для объ- 
яенешя этихъ противоположностей довольно 
сказать, что въ числе Бердичевскихъ жите
лей более 50,000 евреевъ *).

Река Гнилцпять, названная вполне спра
ведливо, со своей стороны весьма способ- 
ствуетъ распространен!» зловошя.

Бердичевъ отличается лихорадочной дея
тельностью. Это нечто въ роде постоянной 
ярмарки; во время же последнихъ не видавши 
трудно даже себе составить понятае о шуме, 
крике, суете и движенш, наполняющемъ го
родъ целыя сутки въ продолжеше 6 дней 
въ неделю. Въ пятницу вечеромъ уличная 
суета прекращается, но надъ городомъ стоить 
стонъ отъ молящихся евреевъ секты х о си 
дел ъ или попросту хусидовъ , къ которымъ 
принадлежим большинство бердичевцевъ.

Главными ярмарками являются Онуфр1ев- 
ская (12 ш ня) и Успенская (15 августа).

Следуетъ упомянуть о существующихъ въ 
городе подземныхъ ходахъ. Они обложены 
кирпичами и проложены подъ целымъ го
родомъ. По большей части они служатъ для 
разныхъ противозаконныхъ целей. Здесь, 
главнымъ образомъ, скрывали привозимый 
изъ заграницы контрабандой товаръ. Здесь 
же происходили всякаго рода подделки то
варовъ, особенно заграничныхъ. Для этого 
промышленныя подземелья служили безопас
ной фабрикой. Подделки, начиная съ винъ и 
кончая золотыми и серебряными вещами, про
изводятся въ громадномъ количестве.

Бердичевскими винами не только деше
выми, но и дорогими снабжаются несколько 
губернШ. Поддельной золото и серебро въ мо- 
нетахъ и вещахъ сбывается въ огромномъ ко
личестве. Здесь же изъ шелковыхъ матерШ 
выделывается два изъ одного куска, изъ 
двухъ сортовъ высшаго и низшаго — вы
делывается новый подъ назвашемъ выс
шаго и т. д. и- т. д. Сюда же отно
сится клеймеше и выделка весовъ для евре
евъ не только Бердичева, но и соседнихъ 
губернШ, составлеше подложныхъ счетовъ, 
векселей и т. п. Все это практиковалось и 
практикуется безнаказанно въ болыпихъ раз- 
мерахъ и покрыто глубокой тайной, благодаря 
сильной сплоченности еврейской общины.

У м ань при  р е к е  У м ан ке . Прежде мно
голюдный и богатый городъ. Имя его зане
сено въ HCTopiio со времени войнъ за Ма- 
лороссно. Городъ неоднократно выдерживалъ 
осаду то техъ, то другихъ и переходилъ изъ 
рукъ въ руки. Во время возсташя известна- 
го ЖелЬзняка здесь произошла страшная 
резня поляковъ и жидовъ, притеснителей 
православныхъ; ихъ тогда погибло 18,000 чел. 
въ одинъ день. Въ настоящее время это одинъ 
изъ видныхъ торговыхъ городовъ. Жителей 
28,600. Замечательный ботаническШ садъ. 
Еще встречаются въ губ. Васильковъ (17,800 
жителей), Каневъ (1,900 жит.), Родомыслъ 
(11,000 жит.), Липовецъ (6,000 жит.).

Ч е р н и го в с к а я  губ.— Черниговъ, на пра- 
вомъ берегу реки Десны, принадлежитъ къ 
числу самыхъ древнихъ въ Россш городовъ. 
При договоре Олега съ греками въ 907 г. 
упоминается о Чернигове, какъ известномъ 
и значительномь городе. Въ удельный пе- 
ршдъ Черниговъ былъ столицей сильнаго 
удельнаго княжества.

Въ 1239 г. былъ взятъ и сожженъ тата
рами и существоваше Черниговскаго княже
ства прекратилось. Въ начале XIV в. весь

*) Это по оффищальнымъ даннымъ, а въ действительности число евреевъ гораздо 
более. Полагаютъ, что евреевъ въ Бердичеве живетъ до 100,000, но они умеютъ какъ-то 
скрывать свое истинное число.
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здйшшй край сделался добычей Литвы, въ 
томъ числе и Черниговъ, где и оставался до 
присоединешя Малоросс™. После упразне- 
шя гетманщины въ 1781 г., Черниговъ былъ 
назначенъ главпымъ городомъ наместниче
ства, потомъ губернскимъ городомъ Малорос- 
сШской и, наконецъ, Черниговской губ. Не 
смотря на древность существовашя и выгод
ное положеше при судоходной реке, Черни
говъ одинъ изъ беднейшихъ и малолюдныхъ 
губернскихъ городовъ, жителей 27,000. При
чина объясняется близостью Шева (132 в.), 
давно уже сделавшагося центромъ умствен
ной и торговой деятельности края.

Стародубъ. Время основашя неизвестно, 
но уже у летописца въ XI в. упоминается 
о Стародубе, какъ значнтельномъ городе Чер- 
ниговскаго княжества. Жителей 12,000, мно
го раскольниковъ, раввившихъ значительную 
промышленность.

Н овгородъ-С еверскъ  на правом ъ  бе
регу Десны. Основаше приписываютъ вел. 
князю Владшйру, строившему города по Десне 
и Суле въ X в. Новгородъ-Северскъ сделанъ 
былъ столицей самостоятельнаго княжества 
Северскаго. Одинъ изъ князей Северскихъ 
Игорь Святославичъ сделался пзвестенъ по 
своему неудачному походу противъ половцевъ, 
поэтически описанному въ „Слове о полку 
Игоревен По присоединен™ съ Росшей после 
войнъ за Малоросс™ и по учрежден™ губер- 
шй Новгородъ-Северскъ короткое время счи
тался губернскимъ городомъ отдельной гу- 
берши, вошедшей потомъ въ составь Черни
говской. Жителей 9100. Особаго значешя не 
имеетъ.

Глуховъ съ 14,000«ht. по обоимъ бере- 
гамъ Есмани и Березины. Въ первый разъ 
назвате встречается подъ 1152 г., когда 
городъ заняли половцы. После присоедине
н а  Малороссш онъ начинаетъ играть роль. 
После измены Мазепы онъ былъ сделанъ 
главнымъ городомъ всей Малоросс™ и рези- 
денщей новаго гетмана. Въ 1722 г. здесь была 
помещена малороссийская колотя, въ 1782 г. 
онъ назначенъ уезднымъ городомъ. По сво
ему наружному виду и постройкамъ онъ одинъ 
изъ лучшихъ городовъ. Между предметами 
торговли первое место занпмаетъ хлебъ и 
сахарный песокъ. Въ уезде находится Шо- 
стенскШ пороховой заводъ.

К оролевецъ  (К ролевецъ) при р е к е  
С видне. Замечателенъ по своей ярмарке, 
имеющей значеше для всей украинской тор
говли. 12,000 жит. К онотопъ  получилъ 
наэваше отъ непролазной грязи. Жителей 
19,400.

Б ату р и н ъ  на л ев о м ъ  берегу Сейма. 
Постросще и назваше приписываютъ Сте
фану Баторйо въ XVII в. БаторШ, желая 
привлечь сюда казаковъ, давалъ каждому по 
червонцу и кожуху (овчинному тулупу). Го

родъ сталъ расти. Съ 1669 г. при гетмане 
Демьяне Многогрешномъ Батуринъ делается 
столицей Малоросс™. Особенно его возвысилъ 
Мазепа, сильно укреппвпйй городъ. Когда 
обнаружилась измена Мазепы, Петръ прика- 
валъ Меньшикову „достать14 городъ, что было 
не легко, такъ какъ преданные Мавепе ка
заки решили защищаться. После кровопро- 
литнаго штурма городъ былъ взятъ и раз- 
рушенъ до основашя. Чрезъ несколько летъ 
снова явились жители. Въ настоящее время 
отъ прошлаго уцелело немного: следы укреп- 
ленШ, развалины дворца Мазепы и Разумов- 
скаго. Жителей около 4,000.

Н еж н н ъ  (32,000 жит.} на обоихъ сто- 
ронахъ реки Остра. Во время казацкихъ смутъ 
и междуусобицъ второй половины XVII в. 
нежинцы бывали и на русской, и на поль
ской стороне, городъ несколько разъ раззо- 
ряли. Цветущимъ временемъ для Нежина 
былъ весь XVIII в. Тогда греки, которымъ 
Богданъ ХмельнпцкШ далъ привиллегш, 
сильно развили торговлю. Городъ началъ бы
стро расти и это продолжалось до нашего 
утверждешя на Черномъ море. Открьте Та
ганрога, Одессы сразу подорвало благососто- 
яше Нежина. Въ настоящее время Нежннъ 
довольно большой, хорошо обстроенный го
родъ, но въ высшей степени грявный. Въ 
Нежине находится высшее учебное заведе
т е —Лицей, основанный на капиталь князя 
Безбородко.

П олтав с к а я  гу б ер ю я . Полтава. Осно
ваше города относится къ XII в., когда, какъ 
полагаютъ, онъ назывался Лтава. Особенно 
сделался известенъ со времени Полтавскаго 
сражешя. Съ 1802 г. сделался^ губернскимъ 
городомъ. Своимъ значешемъ обязанъ Ильин
ской ярмарке, переведенной изъ Роменъ съ 
1852 г. Ярмарка начинается съ 10 ш ля и 
продолжается по 10 августа. Одинъ изъ важ- 
нейшпхъ предметовъ торговли—шерсть. Жи
телей до 53,000.

К рем енчугъ , одинъ изъ главнейшихъ 
пунктовъ судоходства на Днепре, соперни- 
чаетъ по числу жителей (58,000) съ Полта
вой. ЛучшШ городъ въ губерши. Главные 
предметы торговли: соль, хлебъ, сало, кожи, 
сахаръ и др. Здесь бываетъ три ярмарки. 
Самое замечательное сооружеше города и одно 
изъ чудесъ техническаго искусства въ Евро
п е —  крытый мостъ чрезъ Днепръ длиною 
въ 450 саженъ; по мосту ходятъ железно
дорожные поезда нзъ Харькова въ Балту.

Ро м н ы — важный торговый пунктъ. На 
его ярмаркахъ продается товаровъ более, чемъ 
на 2 миллюна руб. Жителей 22,500.

Друие города: Прилуки (19,000), Кобе- 
ляки (16,000), Переяславль (14,Ю0), Гаг- 
дячь (8,000), Лохвица (8,900), Лубны (10,000) 
Миргородъ (10,000), Золотоноша (18,700) 8на- 
чен!я не имеютъ.
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Е к а т е р и н о с л а в с к а  я г у б е р н 1 я .— 
Екатеринославъ по своему значение лринад- 
лежптъ ко второстепеннынъ губернскимъ го- 
родамъ- Въ немъ две ярмарки: Петропавлов
ская (съ 20 шня) и Ивановская (въ сен
тябре). Главная торговля шерстью. Жителей 
121,000.

Т аган р о гъ  (51,000) портовый городъ 
на берегу Азовскаго моря. После взяия Азова 
въ 1696 г. Петръ I на месте турецкаго 
укреплешя, называвшагосяТаганрогомъ, осно- 
валъ русское съ темъ же именемъ. Тогда же 
приступлено было къ сооружент гавани. 
Главное заняие жителей— заграничная тор
говля, находится въ рукахъ' грековъ.

П ав л огр ад ъ (17,100), Никополь (8,000) 
значешя не имеютъ.

Х ер со н ск ая  гу б ер ю я . Херсонъ осно- 
ванъ въ 1778 г. княземъ Потемкинымъ, ко
торый предполагалъ основать здесь главный 
порть и верфь для черноморскаго флота, но 
его предположешямъ не суждено было сбыться. 
При открытш губернШ въ 1807 г. Херсонъ 
былъ сделанъ уезднымъ городомъ и только 
затруднешя, встреченный при назначены 
губернскимъ городомъ Николаева, заставили 
сделать имъ Херсонъ. Здесь находится много 
моекъ для промывки шерсти. Жителей (69,000).

Ни ко л а ев ъ портовый городъ при впаде- 
нш р. Ингула въ БугскШ лиманъ. Въ 1789 г. 
Потемкинъ- при устьяхъ Ингула приказалъ 
построить верфь и основать городъ Николаевъ 
въ память Очакова, что было 6 декабря, въ 
день памяти чуд. Николая. Въ настоящее 
время Николаевъ, вастроенный низкими до
мами, состоитъ изъ дертральнаго квартала, 
вокругъ котораго группируются военныя пред
местья. Николаевъ—русскШ Тулонъ—имеетъ, 
кроме казармъ, многочисленныя сооружешя: 
молы, доки, пристани; верфи тянутся вдоль 
Ингула. Тысячи рабочихъ населяютъ мастер- 
сшя, въ которыхъ приготовляются все же
лезные и деревянные предметы, необходи
мые для снаряжешя кораблей. ПлавучШ докъ 
принимаетъ броненосныя суда. Кроме своего 
военнаго значешя Николаевъ ведетъ значи
тельную торговлю хлебомъ. Жителей 92,000.

О чаковъ  ил и К ар а-К ер м ан ъ  (Черная 
Крепость) съ 10,000 жителей расположенъ 
на северномъ берегу Днепровско-Бугскаго ли
мана, можетъ быть ра8сматриваемъ, какъ пе
редовой постъ Николаева.

Одесса самый значительный торговый 
городъ южной Руси. Натомъ месте, где те
перь раскинулись дворцы, существовала та
тарская деревня, окружавшая крепость Хад
жи-Бей.

Въ 1794 г. Одесса получила свое настоя
щее имя отъ греческой колоши, основанной 
на этой части Чернаго моря въ память слав- 
наго Улисса.

Выгодное географическое положеше, а

равно заботы о немъ правительства поста
вили Одессу въ одинъ изъ первостепенныхъ 
портовъ. Жителей более 405,001.

Видъ на Одессу съ моря прекрасенъ. Она 
лежитъ на высоте 145 фут. надъ уровнемъ 
моря, на самомъ высокомъ месте степной 
террасы. Вдоль ряда величественныхъ до- 
мовъ по скалистому берегу тянется гулянье, 
а съ центральной площадки, украшенной ста
туей герцога Решилее, спускается монумен
тальная лестница,

Центральный кварталъ—роскошный го
родъ съ домами въ итальянекомъ стиле съ 
широкими улицами, окаймленными тротуа
рами и съ изящными магазинами. Но отъ 
этого квартала тянутся во все стороны по 
направленш къ степи, обширныя предместья 
где ветеръ поднимаетъ облака пыли—этого 
бича Одессы.

Въ проточной воде чувствуется недоста- 
токъ, кроме двухъ ключей въ городе есть 
лишь колодцы съ плохой водой и цистерны 
Въ сухое время года прежде платили дорого 
за воду, привозимую изъ Крыма. Теперь же 
вода доставляется по водопроводу отъ мая- 
ковъ лежащихъ на нижнемъ теченш Днеп
ра эа 40 верстъ.

Въ сухую погоду пыль, а въ мокрую 
грязь здесь ужасны, не даромъ сложилась 
поговорка: „кто въ Одессе не бывалъ, тотъ 
и грязи не видалъ“ . По племенному соста
ву населеше Одессы отличается крайнпмъ 
разнообраз!емъ. Здесь находятся представи
тели всехъ европейскихъ и многихъ аз1ат- 
скихъ нащональностей. Но надъ всеми пре- 
обладаютъ греки и евреи. Тутъ есть греки и 
руссше, и турецше, и египетсше и т. д., 
почти тоже следуетъ сказать о евреяхъ, съ 
одною разницей: каждый грекъ упорно со
храняем свою нащональность, тогда какъ 
еврей назовется туркомъ, молдаваниномъ, 
немцемъ, американцемъ, глядя потому, что 
выгоднее. Хотя русское племя по числен
ности занимаем первое место, но но зна- 
ченш оно последнее. Въ торговомъ отноше- 
нш изъ всехъ портовыхъ городовъ Одесса 
уступаем лишь Петербургу.

Тирасполь на Днгьсшргь съ пристанью; 
оживленный городъ, окруженъ садами и ви
ноградниками. Жителей 27,500.

Елисаветградъ на ргькгь Ингулгь. По 
своему многолюдству, отличнымъ нострой- 
камъ и торговле Елизаветградъ превосхо
ди м  MHorie губернсше города. Георпевская 
ярмарка (съ 15 апреля по 10 мая) самая 
известная изъ четырехъ, еуществующихъ въ 
городе. Жителей61,000. Александр1я(14,000), 
Ново-Георпевскъ (11,000), Вериславъ (12,000), 
Вознесенскъ (14,100), Ананьевъ (16,000), 
Ново-Миргородъ (8,600) значешя не имеютъ.

Харьковская губернгя. — Харьковъ на 
реке Лопани губернскШ городъ, выросъ нет,
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Одессюй портъ.

одного изъ т&хъ, городовъ, которые были по
строены для обороны границъ Русскаго го
сударства отъ татаръ. Жителей 174,000. 
Благодаря своему положенш въ узл-ЬжелЬз- 
ныхъ дорогъ развилъ обширную торговлю. 
Славится ярмарками, одними изъ первыхъ 
въ Росши. Въ города Университетъ. Въ губ. 
замечательны по торговле Сумы (27,500 
жителей), друие города: Лебединъ (Лебе
дянь) (14,200) Ахтырка (23,400), Белополье 
(15,300), Богодуховъ (11,900), Недригайловъ 
(7,100), Краснокутскъ (5,700) мало чемъ 
выдаются. t

Каменецъ-Подольскъ губернский городъ 
Подольской губернш съ 34,000 населешя, 
ведетъ значительную торговлю. Изъ уйзныхъ 
городовъ более известна Балта съ 23,400 
жит.; кроме того есть города: Винница 
(29,000) Проскуровъ (22,900) Баръ (10,000). 
Хмельникъ (11,200), Ольгополь (8,000), 
Брацлавъ (7,000).

Житомгръ губ. городъ Волынской губ., 
стоить на рубеже областей лесовъ и бс8- 
лесныхъ пространствъ, на рубеже, раэде- 
ляющемъ „полещуковъ“ и „степовиковъ44, 
т. е. белоруссовъ и малороссовъ. Ведетъ об
ширную торговлю, но почти все ея выгоды

попадаютъ евреямъ, которые составляютъ 
почти i /з городскаго населешя. Много еврей- 
скихъ книгъ, печатаемыхъ въ Россш, выхо
дить изъ Житом1ра. Всего жителей 65,000-

Кишиневъ или Киссину, на языке его 
обитателей румынъ,— ни что иное, какъ гро
мадная деревня, населенная более, чемъ сот
ней тысячъ жителей (1 0 8 ,0 0 0 ), съ широкими 
улицами, грязными или пыльными, смотря 
по времени года. Изъ 7,000 жилищъ въ 
1878 г. едва 50 вдашй можно было най
ти более, чемъ въ одинъ этажъ. Городъ 
окруженъ садами. Въ окрестностяхъ много 
заводовъ: гончарные, изразцовый, коже
венные, пивоваренные и др.

Сороки на Днтъстргь съ 15,000 жит. 
ныне уездный городъ, населенный евреями 
и молдаванами, славится табачными план- 
тащями, въ XII—XIII в былъ одной изъ 
Генуэзскихъ колоний, основанныхъ въ до
лине Днестра для торговли съ населешемъ 
Галпщи и Венгрш. Хотинъ— промышленный 
и торговый городъ. Жителей 18,000. Аккер- 
манъ—известенъ винодел1емъ. 28,300 жит. 
Изяанлъ—крепость на Дунае, славная въ 
исторш турецкнхъ войнъ; жителей 31,300. 
Кюйя. жителей 11,700.
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ОБЛАСТЬ ВОЙСКА ДОНСКАГО.

Бассейнъ Дона не дредставляетъ особенной географической или этнографи
ческой области, ясно очерченной естественными границами. Начиная отъ верховьевъ 
Дона, по Mispi приближешя его къ низовьямъ и къ берегу моря, густое и сплош
ное великорусское населеше постепенно становится бол'Ье рйдкимъ и см'Ьшаннымъ 
отчасти съ малороссами, отчасти съ колонистами всевозможныхъ расъ и языковъ. 
Почти ве£ народы Европейской Россш, за исключешемъ разв$ финновъ, а также 
мноие жители Балканскаго полуострова, Кавказа и даже Закавказья могутъ найти 
здк ь  своихъ сонлеменниковъ.

Въ городскихъ населешяхъ много грек овъ , арм янъ *), въ поселкахъ раз
бросаны группы южныхъ славянъ: сер б о в ъ , б ол гар ъ , нФмецкихъ колони- 
стовъ , бродячихъ и полуос^длыхъ цы ганъ, а въ степяхъ, въ особенности къ 
В. отъ Дона, кочуютъ настоящее сыны Азш, полудиме язычники калмыки, 
число которыхъ простирается зд^сь до 3 0  тыс. чел. слишкомъ. Преобладающимъ 
же населешемъ, хозяевами страны, являются здФсь дон ск ге к азаки , которые вей 
поголовно несутъ воинскую повинность, управляются военнымъ начальствомъ и 
вообще представдяютъ особый родъ воинства. Эта полувоенная, полумирная орга- 
низащя населешя составляетъ наслЗДе минувшихъ историческихъ услов!й края.

Донская область занимаетъ бассейнъ средняго и нижняго Дона и принад- 
лежитъ къ полоса южно-русскихъ степей, но характеръ степи въ различныхъ 
мйстахъ области весьма различенъ.

Пространство, занимаемое областью, составляетъ 1 4 4 ,5 8 6  кв. в. съ насе- 
лешемъ 2 .5 7 5 ,8 1 8  чел.

Къ востоку отъ Дона и къ югу отъ р. 
Медведицы местность, известная подъ име- 
немъ З а д о н с к о й  степ и , имевтъ характеръ 
однообразной низменной равнины, незамет
но сливающейся со степями Саратовскими, 
Астраханскими и Ставропольскими, состав
ляющими продолжеше Арало-Касшйской ни
зины. Почва здесь только въ более север- 
ныхъ частяхъ черноземная, хотя толщина 
черноземнаго слоя не велика, преимуще
ственно же глинистая, солонцеватая, мало
плодородная. Немиопя реки этой степи— 
Манычъ, Салъ и некотор. др. маловодны и 
имеютъ едва заметное течете. Растешя и 
животныя въ общемъ гораздо более напоми- 
наютъ формы прикасшйскихъ солончаковъ 
и среднеаз1атскихъ степей, чемъ европей- 
сшя. Подобный же характеръ степи заме
чается и въ неширокой прибрежной полосе,

которая проходить по берегу Азовскаго мо
ря и соединяется съ крымскими солонча
ками, наполняющими около половины Та- 
вричесцаго полуострова.

Вся площадь къ 3. отъ р. Дона и Мед
ведицы представляетъ плоскогорье, повы
шающееся двумя уступами: первая ступень, 
более низкая плоская возвышенность про
стирается отъ Дона до Донца, вторая, имею
щая назваше Д он ецкой  возвы ш енности , 
начинается на правомъ берегу Донца и про
стирается почти что до самаго берега Азов
скаго моря. На первомъ уступе, ближе къ 
берегу Дона, возвышаются гряды или группы 
холмовъ высотою до 400—500 ф., (Сауръ- 
Могила) въ Донецкой возвышенности разли- 
чаютъ настоящей горный кряж ъ, высота 
котораго достигаетъ 670 саж. и более (у 
станц. Толстой— 173 саж. или 1211 ф.).

*) Евреевъ, въ противоположность малоросшйской украйне, где обозначена ихъ 
„черта оседлости", въ Донской области почти совершенно нетъ: имъ воспрещено пребываше 
на войсковой территорш.
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Во всей области къ западу отъ Дона на глинистой пли мЬловой подпочв^. Между
почва очень плодородна и состонтъ изъ слоя черноземными полями небольшими, разбро-
тучнагочернозема, залегающаго почтисплошь санными клочками встречаются солончаки.

Область чрезвычайно б$дна лесами, которыхъ насчитывается лишь около 
2% всей площади и расположены они преимущественно въ северной части. 
Послйдшя 1 0 — 20 л'Ьтъ усердно производится искусственное л$сонасаждеше. По 
богатству текучими водами Донская область имгЬетъ преимущество предъ осталь
ными частями Южной Россш. Рйки, хотя въ общемъ и неболышя и мелководныя, 
распределены, однако, очень равномерно, но все оне, начиная съ могучаго Дона 
и его главныхъ притоковъ: Донца, Хопра, Медведицы, и кончая незначительными, 
каковы: Miycx, Калм1усъ, Крынка, Тузловъ, Калитва, Чиръ, Саль— представляютъ 
типичные степные потоки, которые весною чрезвычайно сильно разливаются, въ 
летнее время, наоборогь, пересыхаютъ и даже по Дону тогда могутъ ходить 
только неболыше, мелкосидяпце пароходы.

. Благодаря равнинности рельефа, реки по 
большей части текутъ медленно, часто обра
зуюсь въ своемъ теченш изгибы, овера, за
тоны а ближе къ морю и знакомые уже 
намъ плавни . Въ задонской части, а так

же и вдоль побережья Азовскаго моря пзо- 
билуютъ соленыя озера (особ. Манычсшя 
озера) изъ которыхъ отчасти разрабатывает
ся самоосадочная соль, дающая хорошШ за
работок населен! ю.

Донецкая плоская возвышенность какъ въ пределахъ Донской области, такъ 
отчасти и въ соседнихъ губершяхъ— Екатеринославской и Харьковской— изобилуетъ
всякаго рода полезными ископаемыми.

Степь у Новочеркасска.
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Кроме неизмерима™ количества всевоз- 
можныхъ сортовъ к а м е н н а г о  угля , кото
рый залегаетъ здесь (преимущественно въ 
восточной части кряжа) на пространстве 
около 24,000 кв. в., здесь почти повсемест
но находятся богатый залежи ж е л е зн ы х ъ  
рудъ (бурый железнякъ, сфзросидеритъ,

магнитный и хромистый же^знякъ), 7 мар- 
г ан ц о в ы х ъ , сви нцово-серебрянн ы хъ  
(содержащихъ до 45% чистаго серебра), ^по
следнее время близь Бахнута открыты ‘.бо
гатые залежи р т ут но й  руды (киноварь). 
Около Олавянска залегаетъ мощный слой 
к а м е н н о й  соли и здесь же залежи гипса.

Вс$ эти минеральный богатства еще далеко не разработаны, даже не доста
точно наследованы и несомненно предв'Ьщаютъ краю блестящее развале горно
заводской деятельности.

Но местное казачье населеше не представляетъ благопр1ятнаго элемента для 
р а зв и т  этого рода промышленности, и пока богатства недръ земныхъ эксалоати- 
руются здесь руками пришлецовъ изъ другихъ, преимущественно изъ внутреннихъ 
и западныхъ губернш, а самыя болышя предпр1ят1я находятся въ рукахъ ино- 
странныхъ капиталистовъ: англичанъ (громадный Юзовскщ заводь въ Екатерино- 
славской губ.), бельийдевъ, французовъ, немцевъ и др. Сами же казаки по исто
рически сложившимся услсшямъ и по современному своему соетояшю постояннаго 
военнаго ополчешя, обезпеченные къ тому же въ большинстве случаевъ значи
тельными земельными участками *), более склонны вести патр!архальный образъ 
жизни, занимаясь, какъ и много вековъ тому назадъ, рыболовствомъ, скотовод- 
ствомъ и земледЗшемъ.

Впрочемъ и мирное занят1е хлЬбопаше- 
ствомъ не особенно по сердцу воинственно
му донскому „рыцарству”; какъ въ былые 
времена запорожцамъ и они предаочитаютъ 
сдавать свои участки въ аренду пришлымъ 
со стороны землед’Ьльцамъ. Еще въ начале 
XVIII в. казакъ-пахарь презирался своими 
собратьями, а нисколько ранее (1690 г.) ка
зацкое собраше, узнавъ, что на берегахъ 
Хопра и Медведицы сЬютъ хлебъ „запрети
ло этотъ проиыселъ подъ страхомъ смерт

ной казни и конфискащи имущества” (Соко- 
ловш й, Реклю стр. 423). Но рыболовство на 
богатыхъ всякаго рода рыбою: осетрами, бе
лугами, стерлядью, судаками, карпами идр. 
низовьяхъ Дона и на Азовскомъ море и те
перь еще, какъ и въ прзжшя времена 'со
ставляешь любимое занят1е всего казачьяго 
населешя. Къ сожаление, однако, колоссаль
ный въ старину рыбныя богатства заметно 
истощаются съ каждымъ годомъ, вследств1е 
хищническаго способа ловли **).

Начало заселешя придонскихъ степей относится къ глубокой древности. Эта 
местность изстари известна была грекамъ, устраивавшимъ въ прибрежныхъ частяхъ 
МеотШскаго (Азовскаго) моря свои колоши, изъ которыхъ главнейшая была Танаисъ. 
Дал$е, вглубь материка, страна не им4ла постояннаго прочнаго населешя.

Здесь кочевали поочередно скиоы и сар
маты, аланы, гунны, угры, болгары, авары, 
позднее хазары, печенеги, половцы и, на- 
конецъ, татары, первое столкновсше съ ко
торыми pyccKie имели въ пределахъ обла

сти, на р. Калке (теперь Калм1усъ, на гра
нице съ Екатеринославскою губ.).

Во второй половине XVI в. на Донъ 
начали стекаться изъ Руси, преимуществен
но московской т. е. великорусской, всякаго

*) Наделъ нижнихъ чиновъ составляетъ около 30 дес. на душу, а офицеры владеютъ 
гораздо большими поиЬстьями— въ 150 и более десятинъ.

**) Во время весенняго хода рыбы для меташя икры вверхъ по реке и обратно реку 
перегораживаютъ ’сплошной загородкою изъ кольевъ, такъ что рыба вылавливается почти 
до-чиста.
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рода беглецы, искавшие въ пустынныхъ, ни
кому не принадлсжащихъ степяхъ свободы 
и привольнаго житья. Крестьяне и посад- 
cKie люди, обиженные помещиками или вое
водами, преступники, преследуемые зако- 
номъ, несчастный жертвы произвола силь- 
ныхъ, позднее раскольники, преследуемые 
ва приверженность къ старой вере, — спас
шись бегствомъ отъ своихъ притеснителей, 
селились где-нибудь въ уединенной долине 
степной реки или въ какомъ-нибудь глу- 
хомъ овраге и притаившись, перебивались 
кое-какъ естественными богатствами стра
ны, которыми щедрая природа въ дзобилш 
одарила травяныа степи и многочисленпыя 
реки этого края. Правильное сельское хо
зяйство въ то время невозможно было для 
поселенцевъ, они принуждены были жить 
постоянно на стороже, готовые во всякое 
время бежать снова или сопротивляться съ 
оруж1емъ въ рукахъ, смотря по силе и чис
ленности враговъ—своихъ же братьевъ хри- 
спанъ или татаръ, которые постоянно на
падали на ихъ пристанища. Такимъ обра- 
вомъ, мало-по-малу, заселилось все простран
ство бассейна Дона, где обширная область 
въ югу отъ сл1яшя Хопра и Медведицы съ 
главною рекою еще въ первой четверти XVI 
столе^я была совершенно пустынна и на
вивалась „дикимъ полемъ44. Число такихъ 
поселенцевъ' росло очень быстро, а общ
ность интересовъ въ защите противъ од- 
нихъ и техъ же враговъ вскоре связало ихъ 
крепкими узами братства. Тогда они пере
стали уже только защищаться и начали пла
тить татарскимъ наездникамъ набегомъ за 
набегъ. Позднее между „вольницею44 дон- 
скихъ каваковъ и днепровскихъ, вследств1е 
общности положешя, установилась тесная 
связь, и малоросшяне толпами переселялись 
на Донъ, встречая вдесь самый радушный 
пр1емъ. Иногда даже Донцы соединялись съ 
Запорожцами для какого-нибудь общаго мор
ского предпр1я т  противъ крымскихъ та
таръ или анатолШскихъ турокъ.

Едва организовавшись въ правильную 
общину, уже въ 1570 г. донсте казаки от
дались подъ покровительство московскаго 
царя 1оанна Грознаго, однакоже зависимость 
эта еще долгое время была только, номи
нальною, хотя казаки и принимали дея
тельное учаспе во всехъ превратностяхъ 
Московскаго государства: они служили глав- 
нейшимъ оплотомъ противъ магометанъ во 
всей юго-восточной окраине Россш, въ смут
ное время междуцарств!я играли большую 
роль въ качестве готовой боевой силы, они 
же подъ предводительствомъ Ермака поко

рили и „ударили челомъ44 Грозному обшпр- 
нымъ Сибирскимъ царствомъ. Долгое время 
донская вольница, „голутвенные казаки44 
представляли безпокойный элемонтъ, иэъ ко- 
тораго формировались разбойничьи шайки, 
господствовавипя на ннжнемъ теченш Дона 
и Волги, на Азовскомъ и КаспШскомъ мо- 
ряхъ, разраставппяся иногда въ настояпце 
народные бунты (Булавннъ, Разинъ, Пуга- 
чевъ...), опустошавшая набегами персидское 
и кавказское побережье.

Вообще казачество представляло есте
ственное наслед1е многовекового кочевого 
состояшя степной Руси. Pyccaie удальцы, 
отваживппеся „казаковать44, и поселиться въ 
„днкомъ поле44, подъ услов1емъ самаго сво
его существовашя должны были закалиться 
въ постоянныхъ опасностяхъ, должны были 
сами сделаться такими же хищниками, какъ 
и ихъ враги. Партизанская война, бывшая 
первоначально средствомъ защиты, впослед- 
ствш сделалась главнымъ заняпемъ и глав- 
нымъ средствомъ къ существование казаковъ, 
презиравшихъ всятя  мирныя занят1я. Но 
съ того времени, какъ степь, съ возраста- 
шемъ могущества Московскаго государства, 
была замирена, такой безпокойный элементъ 
населешя сделался уже неудобенъ и пра
вительство начпнаетъ понемногу вводить 
гражданственность и оседлость въ казацкую 
общину, а наиболее безпокойные и непо
корные элементы переселяотъ на новыя 
окраины: на Кавказъ и въ Сибирь, где они 
оказывались совершенно подходящими и со
служили государству большую службу.

Въ настоящее время существуетъ въ Рос
ши 1 1  областей „казачьихъ войскъ44 *), со- 
хранившихъ отчасти прежнюю свою воин
ственную организацпо, хотя- и значительно 
преобразованную и строго регламентирован
ную. Организащя области Войска Донского 
является образцомъ для всехъ остальныхъ.

Еще въ прошломъ столетш Донская об
ласть не имела адмпнистративнаго разде- 
л етя . Только въ 1802 г. она разделена бы
ла на в оен ны е округа  (7, въ 1806—8).

Съ 1835 г. введено было новое поможе
т е  объ управленш Донского войска. Нако- 
нецъ, въ 1887 г. къ области присоединены 
были РостовскШ у, и Таганрогское градо
начальство и вся она разделена на 9  о к р у- 
г о в ъ :  ЧеркасскШ, Донской I и II, Усть- 
МедведицкШ, ХоперскШ, ДонецкШ, Ростов- 
CKifi, ТаганрогскШ и СальскШ. Округа де
лятся на с т а н и ц ы ,  состоялся изъ одно
го или несколькихъ казачьихъ поселешй и 
хуторовъ. Площадь владенШ каждой ста
ницы составляетъ с т а н и ч н ы й  ю р т ъ ,

*) Въ порядке численности: Донское, Кубанское, Оренбургское, Забайкальское, Тер
ское, Сибирское, Уральское, Астраханское, Семиреченское, Амурское и УссурШское.
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а все лица войскового сослов1я, принадле
жащее къ нему, образуютъ с т а н и ч н о е  
о б щ е с т в о .  Управлеше находится въ ру- 
кахъ а т а м а н о в ъ :  хуторскнхъ, станич- 
ныхъ, окружныхъ и кроме того существуютъ 
станичные сборы, въ составъ которыхъ вхо- 
дятъ выборные представители отъ каждыхъ 
1 0  ка8ачъихъ домохозяевъ и хуторсше ата
маны, подъ предс4дательствомъ станичнаго 
атамана; станичное у п р а в л е н 1 е, ста
ничный судъ. Окружные атаманы соеди-

няютъ въ себе власть военную и граждан
скую, а во главе ихъ стоптъ войсковой 
н а к а з н ы й  а т а м а н ъ ,  соответствующий ге- 
нералъ-губернатору. Все лица войскового со- 
слов!я мужского пола числятся на службе 
действительной или резервной и обязаны 
снаряжаться на свой счетъ (съ лошадью). 
Въ 1891 г. числилось въ действительной 
службе казачьяго донского войска 1840 офи- 
церовъ и более 140,000 нижнихъ чиновъ, 
простыхъ казаковъ.

Въ настоящее время въ Донской области числится казацкихъ 1 1 4  станищ, 
и 7 калмыцкихъ. 6 городовъ: Новочеркасску Ростовъ-на-Дону, Таганрогу Алексан- 
дровскъ-Грушевскш, Нахичевань, Азовъ и местечко Старо-Ейское укрЪплеше.

Н овочеркасс'къ (5 2 ,0 0 0  ж .), областный городу расположенъ на возвы
шенности, круто подымающейся надъ донского долиною, гд$ проходить северный 
рукавъ этой р£ки Аксай.

Въ самой долине въ местности, подвер
женной лещодическимъ наводнешямъ при 
разливахъ Дона, находится Старо-Черкасскъ, 
бывшШ главнымъ городомъ до 1806 г. Но
вый городъ, поднятый на 50 саж. выше 
уровня разлива, безопасенъ отъ наводнешй, 
но долгое время страдалъ отъ недостатка 
воды, годной для питья, такъ какъ речка 
Тувловъ, протекающая около, несетъ солоно

ватую воду. Однако же, впоследствш устроенъ 
былъ водопроводъ длиною въ 27 в. и те
перь городъ снабжается въ достаточномъ ко
личестве хорошею водою. Близкое соседство 
каменноугольныхъ копей (Грушевская ста
ница) делаетъ его крупнымъ фабричнымъ 
центромъ, а лоложеше на Дону и при море 
сообщаетъ ему торговое значеше, годъ отъ 
году возрастающее.

Но гораздо большее торговое значеше имйетъ г. Р о сто в ъ  (1 1 9 ,8 8 9  ж.) 
вм4ст4 съ Н ахи ч ев ан ью  (2 9 ,3 1 2  ж .), составлявшие, собственно говоря, одинъ 
городъ и оба вмйст'Ь служащее, какъ бы продолжешемъ длиннаго предместья Но
вочеркасска.

Населеше Нахичевани состоитъ почти исключительно изъ армянъ и пред- 
ставляетъ бойкш торговый и промышленый городокъ. Ростовъ, одинъ изъ самыхъ 
главныхъ торговыхъ портовъ Азовскаго моря и всей южной Россш, населенъ людьми 
всякой расы и нацюнальности.

Здесь можно встретить и великороссовъ, 
и малороссовъ, грековъ, армянъ, татаръ, 
евреевъ и представителей различныхъ за- 
падно-европейскихъ нащональностей: италь- 
янцевъ, немцевъ, англичанъ и французовъ... 
Главная деятельность порта заключается въ

отпускной торговле хлебомъ и рыбными про
дуктами. Неудобства Ростовскаго порта за
ключаются въ мелководш устьевъ Дона и 
прибрежныхъ частей моря, такъ что суда 
для нагрузки принуждены останавливаться 
далеко отъ пристани.

Точно также мелководенъ фарватеръ и около Т а га н р о га  (5 1 ,9 6 5  ж.), 
хотя онъ и расположенъ непосредственно на морскомъ берегу.

Суда, посещающая его портъ, должны 
останавливаться на якоре верстъ на 15 отъ 
берега, если они имеютъ осадку 16— 20 ф., 
а самыя болышя судна принуждены бросать 
якорь даже верстъ на 40 отъ порта. Темъ

не менее Таганрогъ ведетъ обширную тор
говлю теми же продуктами, что и Ростовъ, 
но въ большихъ размерахъ. Большое зна
чеше для его процветашя имело проведе- 
Hie железной дороги, которая связала его
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съ черноземными степями Приднепровскими рогъ является важнымъ проиышленныжъ 
и съ Харьковомъ. Въ то асе время Таган- дентромъ.

У устьевъ Дона есть еще одинъ городъ, который въ настоящее ‘ время не 
играетъ почти никакой роли ни въ торговомъ, ни въ промышленномъ отношенш, 
но въ прежнее время игравшш очень значительную роль,— это А зовъ.

На Micrb этого города еще въ древности 
существовала цветущая греческая колошя 
Танаисъ, которой въ средше века наслЪдо- 
валъ г. Тана, колошя венещанцевъ. Долгое 
время Тана была важнййшнмъ портомъ на 
всеиъ пространстве Южной Россш, глав- 
нымъ складочнымъ местомъ венещанской 
торговли съ Ilepciefi и Инд1ей и централь- 
нымъ невольничьимъ рынкомъ южныхъ сте
пей. Въ 1392 г. Тамерланъ внезапно на- 
палъ на этотъ городъ и разрушилъ его до 
основашя. После этого значеше его было 
снова до некоторой степени возстановлено 
генуэзцами, пока въ 1471 г. не былъ снова 
раврушенъ турками. Съ этого времени тор
говое вначеше этого древняго города пре

кратилось, но на месте его была основана 
сильная турецкая крепость, которая долгое 
время являлась очень важнымъ пунктоиъ 
въ борьбе турокъ и татаръ съ донскими ка
заками. Казаки употребляли все уош я, 
чтобы завладеть этою крепостью, которая 
запирала имъ выходъ въ море, и два раэа 
имъ это удавалось (въ 1572 и въ1637 гг.), 
но турки съ своей стороны напрягали все 
уешпя и снова отнимали его. Въ 1696 г. 
Петръ ВелпкШ после долгой осады взялъ 
Азовъ, но вскоре принужденъ былъ снова 
возвратить его туркамъ. Наконецъ, уже въ 
1736 г. во время новой войны съ Турщею, 
Азовъ былъ окончательно присоединенъ къ 
Россш, но после этого важной роли не игралъ.

К Р ы м  ъ
(Таврическая губершя).

Таврическая губершя входитъ въ составъ Новороссшскаго края. Континен
тальная ея часть, составляющая большую половину губерши, представляетъ боль
шое сходство съ соседними губершями Херсонской и Екатеринославской, какъ по 
характеру степи, ея рельефу, почвй, растительности, такъ и по составу населешя 
и его образу жизни.

Крымскш полуостровъ, представляющш вторую половину Таврической гу
берши, почти совершенно отдаленъ отъ континента водными пространствами, вдаю
щимися съ боковъ и соединяется съ нимъ лишь узкою полосою суши— Перекоп- 
скимъ перешейкомъ.

Назваше Крымъ, по толкование Форстера, происходить отъ татарскаго слова 
«крепость», въ которую можно превратить полуостровъ, если заградить доступъ 
въ него со стороны перешейка*).

У древнихъ грековъ Крымъ назывался Х ер со н есъ  Т ав р и ч есю й .
Такое полное отд&леше Крыма, однако, 

кажется только на первый взглядъ. Изуче- 
ше характера поверхности и геологическаго 
состава поверхностиыхъ слоевъ почвы, уб4 ж- 
даетъ въ томъ, что низменныя степи, на
полняющая около 3/< Крыма, составляюсь

непосредственное продолжеше равнинъ Ново- 
россш. Отъ материковой части Таврической 
губ. и сосйднихъ Херсонской и Екатерино
славской северная половина Крыма отли
чается лишь изобюпемъ солончаковъ, соле- 
ныхъ грязей и озеръ, которыхъ на поду-

*) Такою преградою служилъ ровъ и стЬна, см. дальше.
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острове насчитывается до 400. Въ северо- 
восточной части Крыма простирается обшир
ное болото Сивашъ,  т. е. „Гнилое море“ ,—  
чрезвычайно мелководный бассейнъ соленой 
воды, доступвый только для илоскодонныхъ 
судовъ, да и то только въ северной части. 
Ветры, безпрепятственно разгуливающее по 
окрестнымъ степямъ, безпрестанно изме- 
няютъ очерташя прудовъ, на которые раз- 
деленъ Сивашъ безчисленными косами, ме
лями и островами, одни опоражниваютъ и 
засыпаютъ пескомъ, въ друпе нагоняютъ 
воды и углубляютъ ихъ на время. Отъ Азов- 
скаго моря Сивашъ отделяется очень длин
ной, замечательно правильной формы, пес
чаною косою— Арабатскою стрелкой; на сег 
верномъ ковце ея существуетъ лишь узюЙ 
гелическШ проливъ, которымъ болото Сивашъ 
соединяется съ моремъ и возстановляетъ 
соленость своихъ водъ, олресняемыхъ атмо
сферными осадками и несколькими реками, 
впадающими со стороны Крымскаго полу
острова, въ числЬ которыхъ находится и 
самая главная река Крыма—Салгиръ.

Въ окрестностяхъ Сиваша, около Пере- 
копскаго перешейка, на Арабатской стрелке 
и во многихъ “местахъ по окраинамъ полу

острова существуетъ много усыхающихъ со- 
леныхъ озеръ, изъ которыхъ добывается 
масса соли, около половины количества ея, 
потребляемаго во всей Имперш, 12—15 мил. 
пуд. въ годъ, такъ что крымсюе соляные про
мыслы являются самыми важными въ Россш.

Крымсюя степи имеютъ чрезвычайно 
печальный видъ. Почва только въ средней 
части встречается, черноземная, а по всей 
восточной прибрежной полосе, вокругъ Си
ваша и соляныхъ озеръ, а также около Пе- 
рекопскаго перешейка и по северо-запад
ному берегу, представляетъ сплошные гли
нистые солончаки. Растительность очень 
скудная и представляется въ виде отдельно 
торчащихъ пучковъ жесткой травы и раз- 
личныхъ солончаковыхъ растенШ, да и те 
после двухмесячнаго прозябашя засыхаютъ 
и разсыпаются въ пыль подъ палящими 
лучами солнца: можно подумать, что нахо
дишься среди бевплодной пустыни. Однако же 
местные жители съ успехомъ разводить здесь 
многочисленныя стада овецъ, лошадей и вср- 
блюдовъ, подобно тому, какъ это делается 
и въ совершенно безплодныхъ на первый 
взглядъ степяхъ прикасшйскихъ и средне- 
аз1атскихъ.

Совершенную противоположность не только съ тощими солончаками север
ной половины Крыма, но и со всей остальной Европейской Рошей представ
ляетъ южная, возвышенная часть полуострова.

Начиная отъ севернаго берега, уровень 
поверхности очень равномерно, хотя и до
вольно быстро (5  ф- п о д н я т  на 1  в. раз- 
стоябпя)  повышается по направлешю къ 
югу. Близъ г. Симферополя поверхность воз
вышается уже вадъ уровнемъ моря более 
чемъ на 100 саж. Еще далее къ югу на
чинается уже горная область. Въ общемъ 
виде крымешя горы представляютъ крутой 
обрывъ къ югу и полопй скатъ къ северу. 
Въ цепи можно различить несколько от- 
дельвыхъ грядъ, вдущихъ приблизительно 
параллельно между собою и разделевныхъ 
вродольными долввами. Общее вавравлеше 
гряды врвблизительво параллельно лиши 
южнаго берега. При чемъ на западе она 
подходвтъ къ самому берегу, а далее къ В. 
постепенно отступ аетъ отъ него. Главная 
горная гряда, начинаясь на 3. близъ мыса 
Фшлентъ, совиадаетъ своимъ наиболее воз- 
вышениымъ краемъ съ береговою лишею; 
морской берегъ на некоторомъ протяженш 
(до мыса Ай я) представляетъ непристуиныя, 
совершенно отвесвыя скалы, круто поды
мавшийся изъ моря. Но чемъ дальше къ В., 
темъ вершина гребня все больше отступаетъ 
отъ берега, образуя прибрежную низменную 
полосу, расширяв щуюся къ востоку. Къ во

стоку отъ Алушты разстояше кряжа отъ 
берега измеряется уже 6 — 8  верстами. На- 
конецъ, около г. веодосш главная гряда раз
бивается на множество отроговъ и отдёль- 
выхъ холмовъ, которые безпорядочною груп
пою теснятся у самаго берега. Почти на 
всемъ своемъ протяженш главная гряда 
имеетъ на вершине площадь, которая по 
татарски называется яйл ой ,  т. е. „лет- 
н и м ъ  п а с т б и щ е м ъ “ , такъ какъ на этой 
уплощенной вершине въ летнее время па
сутся стада. Ширина яйлы весьма различна: 
отъ несколькихъ дссятковъ саж. до 3  и бо
лее верстъ. Хотя у местныхъ горцевъ слово 
яйла употребляется исключительно въ ука- 
занномъ значенш, но издавна уже это на- 
зваше применяется какъ собственное вмя 
главной гряды горной цепи Крыма.

Те пункты горнаго гребня, г д е  площадь 
яйлы прерывается, что обыкновенно обу
словлено размывомъ въ верховьяхъ двухъ 
смежныхъ речекъ севернаго и южнаго скло- 
новъ, представляютъ удобные проходы че- 
резъ горы, по татарски богазы.  Богазовъ 
много, но большинство изъ нихъ доступны 
только пешеходамъ, "хорошихъ же эки паж - 
ныхъ проездовъ черезъ главную горную гряду 
только шесть: Байдарсшя ворота, А й-П етри,



К р ы м  ъ.

Татарская деревня.
Окалы Георпевскаго монастыря

Развалины храма Тезея. 
ОбщШ видъ Ялты.

Гурзуфъ.
ПивадШсшй дворецт.
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Кебитъ-богазъ, Ангаръ-богазъ, Канъ-Асанъ- 
богазъ и леревалъ Эльбузлы. Высота яйлы 
наибольшая въ средней части (Бабуганъ- 
яйла), где она подымается до высоты 250— 
270 саж., къ 3. и къ В. отсюда нисколько 
меньше. Что же касается отд&льныхъ воз
вышенностей, то высота многихъ изъ нихъ 
значительно превышаетъ версту *).

Въ цйломъ горная крымская цепь пред- 
ставляетъ неправильную извилистую линш 
и во многихъ м&стахъ им^етъ видъ груды 
обломковъ, безпорядочно нагроможден ныхъ. 
Въ сущности это не горная цепь, а обрывки 
некогда существовавшаго здесь высокаго 
плато, разорваннаго тектоническими про
цессами **) и сильно размытаго атмосфер
ными деятелями.

Главная горная гряда сложена преиму
щественно изъ глинистаго сланца, на кото- 
ромъ залегаютъ мощные пласты известня- 
ковъ. Местами изъ-подъ сланцевъ высту-

паютъ кристаллическая породы (транхиты, 
базальты). Въ составе второстепенныхъ грядъ 
преобладаютъ известняки и глины. Известко
вый напластовашя встречаются и къ С. отъ 
горной области, въ выпуклости, известной 
подъ именемъ Е в п а т о р Ш с к а г о  плато 
(около 50 саж. высоты надъ уровнемъ моря).

Чередоваше пластовъ твердыхъ горныхъ 
породъ: известняковъ, песчаниковъ и др., 
со слоями рыхлыхъ сланцевъ и жирной 
глины, легко размывающимися водою, ииеетъ 
своимъ последств1емъ частые обвалы. Целыя 
громадный скалы обрушиваются размытыя 
въ своемъ основанш. Каждый дождь сопро
вождается многочисленными обвалами съ 
крутого гожнаго склона болыпихъ глыбъ или 
даже целыхъ стенъ. Иногда случается также, 
что BepxHie пласты горъ сползаютъ по скольз- 
кимъ, размягченнымъ слоямъ глины, увле
кая за собою расположенные на нихъ дома, 
сады и образуя на берегу моря новый мысъ.

Въ климатическомъ отношены Крымскы полуостровъ представляетъ трв 
различяыя области: степную, горную и южнобережную, Что касается климата 
степной части, то зд^сь кЬтъ достаточныхъ м'Ьстныхъ наблюдены, но есть много 
основаны предполагать, что крымсшя степи въ этомъ отношены весьма сходни 
съ соседними материковыми областями.

Въ горахъ средняя годовая температура 
выше чймъ въ степяхъ на 1— 172° (Симфе
рополь 10,1°, Мелитополь 9°, колошя Ор- 
ловъ 8 ,6 °), а на южномъ берегу еще значи
тельно повышается: на 2 7 2 — 3 1/2° (Кара- 
бахъ 12,6°, Ялта 13,4°). Въ лйтше месяцы 
разница незначительна: въ Мелитополе 22,1°,

въ Ялте 23°, а въ горной области, вол&у 
cTBie большей абсолютности высоты, даже 
ниже, чемъ на материке: 19,9° (Симферополь), 
19,4° (Енисала). Наоборотъ, вимою разница 
наиболее значительна и достигаешь почти 11°: 
въ Мелитополе въ январе бываетъ —7°, въ 
Симферополе —0,6°, а въ Ялте +3,9°.

Горная д'Ьпь проводитъ на полуостров^ резкую границу, не пропуская съ 
моря теплыхъ и влажныхъ вйтровъ къ северу, ограждая южнобережную полосу 
отъ р'Ьзкихъ континентальныхъ в'Ьтровъ. КромЪ горъ на мягкость климата южнаго 
берега вл1яетъ также и близость моря и поэтому зд'Ьсь очень рйдко случаются 
морозы въ 7 или 8°.

Количество атмосферныхъ осадковъ въ Крыму вообще не велико и распреде
лено по областямъ не одинаково.

Въ степной области въ теченш года вы- 
падаетъ около 350 мм., въ Севастополе—387, 
въ Сеодосш—398, въ Симферополе— 443, а

въ Я лте—476 мм. На северномъ склоне 
горъ и въ прилежащей степной полосе пре
обладаютъ летше дожди, а на южномъ—

*) См. „Обпцй очеркъ“ , стр. 321. Здесь же надо исправить типографскую ошибку, по 
которой высота Д е миръ -Ка пу  показана въ 772 саж., вместо 722 саж.

**) Геологически происхождеше Таврическихъ горъ объясняется такъ называемымъ 
сброс о мъ, т. е. образовашемъ огромной трещины на плато и опускашемъ одной части ого, 
отделеннной трещиной. Такимъ образомъ получился крутой южный обрывъ гряды, въ иепо- 
средственномъ соседстве глубокаго моря (уже на небольшомъ разстоянш отъ южнаго берега 
Крыма море имеетъ 50 саж. глубины и больше). Остатки трещинъ представляютъ также 
продольный долины, образующая несколько параллельныхъ грядъ.
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С е в а с т о п о л ь .

зимше. Такое распредЬлеше осадковъ очень 
неблагопр1Ятно для степи, такъ какъ частые 
дожди лЬтомъ мЬшаютъ уборкЬ сЬна, самаго 
главнаго и почти единственная) здЬсь про
дукта сельскаго хозяйства, а также и хлЬ- 
бовъ, гдЬ они сЬются. Наоборотъ, весенше и 
oceHHie месяцы, когда дождь необходимъ для 
роста травъ и для посЬвовъ, иногда прохо- 
дятъ здЬсь совсЬмъ безъ осадковъ. Южный 
берегъ находится въ гораздо лучшихъ усло-

в1яхъ; здЬсь бездождье обыкновенно прихо
дится на т л ь  и августъ, а также на сен
тябрь и октябрь, т. е. на таше мЬсяцы, 
когда оно не можетъ имЬть особенно вред
ны хъ послЬдствШ, а въ сентябрь и октябрь 
даже полезно для созрЬвашя и сбора вино
града. Дожди въ Крылу обыкновенно непро
должительны, по большей части пролив
ные, многодневные, обложные дожди крайне 
рЬдки.

Сообразно съ неодинаковыми климатическими услов1ями, въ различныхъ 
областяхъ Крыма наблюдается большая разница и въ степени брошешя. Горная 
область орошена удовлетворительно; известняки, песчаники и рыхлыя породы верх- 
нихъ пластовъ, огромные щебнистые обвалы принимаютъ большую часть атмо- 
сферныхъ осадковъ и даютъ начало многочисленнымъ источниками

Ключи южнаго склона главной гряды, при незначительности разстояшя, 
отдбляющаго ихъ отъ берега, не могутъ образовать значительныхъ потоковъ и 
непосредственно стекаютъ въ море небольшими источниками.

На сЬверномъ склонЪ ключи шяшемъ образуютъ уже болйе значительные 
горные потоки;

НаиболЬе важныя изъ рЬчекъ въ по- 
рядкЬ отъ 3. къ В.: Ч е рн а я ,  Б ел ьбе къ ,  
Кача,  Алма,  Зап.  Б у л г а н а к ъ — впадаю- 
пця въ Черное море еъ западнаго берега 
полуострова, Салгиръ  съ правыми прито

ками: Бештерекъ,  Зуя,  Бур ул ьч а ,  К а -  
расу и р . И н д о л ъ ,  съ В о с т о ч н ы м ъ  Бул-  
г ан а ко м ъ,  изливакнщя свои воды въ Гнилое 
море—Сивашъ. ВсЬ перечисленный рЬчки, 
за исключешемъ только двухъ Булганаковъ,

36ФР. ГЕЛЬВАЛЬДЪ Т. Ш.
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берутъ начало на главной горной грядй. 
Какъ настояпце горные потоки, вей эти 
рйчки, а также и siHorie ручьи послй дож
дей и во время весенняго таяш я снйга на 
горахъ, превращаются въ бурные потоки, 
несупце груды мусора и способные произво
дить болышя опустошешя, тогда какъ въ 
пер1оды бездожд1я почти совершенно пере- 
сыхаютъ, особенно въ устьяхъ. Даже наи- 
болышя изъ рйкъ, каковы Салгпръ, Алма, 
Кача въ концй лйта невидимыми струйками 
пробираются въ щебнй, загромождающемъ 
ихъ русла.

Есть несомнйнныя указашя на то, что 
въ прежшя времена к р ы м с т  рйчки были 
бодйе богаты водою. Но истреблеше лйсовъ 
въ области истоковъ и здйсь, какъ во мно-

гихъ другихъ частяхъ Европейской Россш, 
повлекло за собою увеличеше континенталь- 
ности климата.

Хотя и бйдныя водою большую часть 
года, крымешя рйки являются чрезвычайно 
важными для страны. Вода вообще пред- 
ставляетъ здйсь большую ценность для вся- 
кихъ отраслей хозяйства, и жители очень 
опытны въ проведенш ея по искусствен- 
нымъ каналамъ для орошешя своихъ полей, 
садовъ, виноградниковъ, огородовъ. Но такъ 
какъ воды въ рйкахъ вообще мало, то ея 
не хватаетъ на вейхъ, и рйчка пли ручей 
по большей части уже въ верхнемъ своемъ 
течеши изсякаютъ, такъ какъ вся вода, те
кущая въ естественномъ руслй, разводится 
по искусственнымъ оросительнымъ каналамъ.

Степную область Крыма можно назвать уже совершенно безводною на по
верхности, такъ какъ здЬсь нигд^ не встречается ни р$чекъ, ни даже ручьевъ 
и ключей.

Въ мйстностяхъ, близкихъ къ горамъ или 
къ морю, еще можно достать воду на глу
бине 15—20 саж., но по мйрй удалешя отъ 
горъ, въ срединной, болйе низкой степи, 
водоносные пласты залегаютъ уже на зна
чительной глубине— саженей 30—40 отъ 
поверхности. Въ большинства случаевъ вода, 
извлеченная .хотя бы и съ такой глубины,

оказывается по крайней мйрй хорошею и 
обильною. Но есть обширныя площади въ 
Крыму, какъ, наир,, на всемъ почти про
странстве Керченскаго полуострова, где вода 
въ колодцахъ, какъ бы глубоко они ни 
были выкопаны, оказывается соленою или 
горькосоленою и слйдовательно совершенно 
негодною для повседневнаго употреблешя.

Гроты Чуфутъ-Кале.



563

Керчь п гора Митридата.

Въ такихъ местностяхъ населеше постоянно 
нуждается въ воде и пользуется такъ назы
ваемыми ау там и ,—ное-какъ запруженными 
лужами дождевой и снеговой воды, которыя 
летомъ обыкновенно начисто пересыхаютъ.

Еще съ 30~хъ годовъ въ Крыму делались 
многочисленных попытки бурешя артез1ан- 
скихъ колодцевъ, но долгое время почти 
все усил1я въ этомъ направленш были 
тщетны: за немногими исключешями нигде 
не удалось такимъ образомъ добыть воды, 
годной для питья и въ достаточномъ коли
честве. Только въ конце 80-хъ годовъ, когда 
геологичесшя изследовашя въ достаточной 
степени раскрыли строете Крымской степи, 
буреше артез1анскихъ колодцевъ пошло 
успешно, и въ настоящее время насчиты- 
ваютъ несколько десятковъ прекрасно д4й-

ствующпхъ колодцевъ въ уу. Симферополь- 
скомъ, беодосШскомъ, въ Перекопскомъ и 
отчасти въ ЕвпаторШскомъ. Въ то же время 
изследовашя показываютъ, что въ нЬкото- 
рыхъ районахъ полуострова нечего наде
яться на водоснабжеше артез!анскимъ спо- 
собомъ. Къ такимъ безнадежно безводнымъ 
местностямъ принадлежитъ вся внутренняя 
часть степи, ЕвпаторШское плато и почти 
весь КерченскШ полуостровъ.

На поверхности Крымской степи един
ственными водными вместилищами являются 
озера и сиваши, но вей эти бассейны со- 
держатъ соленую воду, и представляютъ 
остатки моря, покрывавшаго въ ближайшую 
геологическую эпоху всю низменную часть 
степи, и не успевшаго еще окончательно вы
сохнуть.

Въ зависимости отъ разнообразпыхъ физическихъ условш растешя и жи
вотная различныхъ областей Крыма весьма несходны.

Внутреншя черноземныя пространства 
степей, какъ и въ соседнихъ континенталь- 
ныхъ губершяхъ, представляютъ во время 
весенняго пробуждешя природы обильное 
развийе травяной растительности, когда 
почва увлажняется вешними водами. Ко
выльная степь является здесь во всемъ 
своемъ убранстве и пестреетъ безчисленными 
цветами. Но^крайняя сухость убиваетъ вся

кую растительность здесь еще скорее, чемъ 
на северномъ побережьи Чернаго моря и къ 
лету остаются только засохппе, побуревпйе 
стебли, которые ветеръ легко ломаетъ и 
вместе съ облаками пыли перекатываетъ по 
степи целыми ворохами. Где почва пропи
тана солью, тамъ уже иная растительность: 
издали еще бросается въ глаза красноватый 
цветъ солянокъ и сЬрый оттенокъ полыни,
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лебеды и др. растсшй, свойственныхъ со- 
лончакамъ. По составу животнаго царства 
Крымская степь нисколько не отличается 
отъ сос*днихъ степей материка. Что ка
сается соленыхъ озеръ и сиваша, то въ нихъ 
почти нигд* н*тъ рыбы, даже лягушки не 
живутъ вокругъ ЭТИХЪ, ВЪ ПОЛНОМЪ СМЫСЛ* 
слова, „мертвыхъ" бассейновъ, а потому зд*сь 
н*тъ и весенняго птичьяго населешя, не 
находящаго себ* зд*сь никакой поживы.

Уже въ предгорьяхъ начинаютъ попа
даться заросли кустарниковъ и рощицы, въ 
которыхъ ютится самое разнообразное жи
вотное населеше. Выше предгорШ л*съ всту
паете въ свои права и покрываете большую 
часть горныхъ склоновъ, въ особенности 
наиболее крутые и недоступные для безпо- 
щаднаго истребителя ихъ человека. Господ
ствующая л*сныя породы: букъ, дубъ, ясень,

кленъ, грабъ, сосна, ольха, дик. яблоня и 
груша, различные кустарники: орешина, боя- 
рышникъ, шиповникъ, кизилъ и др. На юж~ 
номъ склон* и въ прибрежной полос* ра- 
стутъ уже фиги, лавры, гранаты, кипарисы, 
кедры, пробковый дубъ, магнолш и даже н*- 
которые представители тропической флоры: 
пальмы, тюльпанное дерево, бамбукъ и др. 
Вообще южный берете Крыма по своей ра
стительности сходенъ съ полуостровами юго- 
западной Европы, по мя*шю проф. Беке
това, наиболее съ Тосканскою провинщею 
Италш. Б*дность животнаго Mipa горной 
области и отсутств1е многихъ видовъ самыхъ 
обыкновенныхъ представителей кавказской 
фауны (напр., медв*дей, б*локъ, кабановъ 
и др.) заставляетъ предположить, что Крымъ 
(именно возвышенная его область) представ- 
лялъ раньше островъ.

Заселенность Крымскаго полуострова не велика, въ общемъ менйе конти
нентальной части Таврической губернш, изъ 1 .4 4 3 ,5 6 6  жит, всей губернш на 
Крымъ приходится лишь около 4 0 0 ,0 0 0  чел. Большая часть населешя сосре
доточена на небольшой сравнительно площади горной и въ особенности на рос- 
кошномъ южномъ побережьи.

Этнографическш составъ населешя чрезвычайно разнообразенъ. Преобладаю
щ а элементъ составляютъ татары, особенно въ горной области, гд^ на нихъ при-

Утесъ и монастырь св. Теория.
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ходится окою 89о/о вс1>хъ жителей, да и въ степной части они составляютъ 
«коло половины населемя. Среди татаръ можно различать два типа: степ н ы хъ , 
представляющихъ прямыхъ погомковъ аз1атскихъ монголовъ и горны хъ —  
несомненно сильно смешаннаго типа, являющихся потомками более древнихъ жи
телей южнаго берега, главнымъ образомъ проникнувшихъ въ Крымъ моремъ изъ 
южной Европы греческихъ и итальянскихъ колонистовъ, съ течешемъ времени ота- 
тарившихся и принявшихъ исламъ и татарскш языкъ.

Языкъ горскихъ татаръ пестритъ словами турецкими, испорченными гречес
кими и итальянскими , такъ что степные соплеменники съ трудомъ могутъ ихъ 
понимать.

Кроме татаръ въ Крыму живутъ pyccKie (больше всего въ беодосшскомъ 
уезде), греки, армяне, караимы, немцы, чехи, болгары, цыгане и евреи.

Истор1я Крыма очень интересна.

Въ известковыхъ стйнахъ горъ открыты 
многочисленным пещерныя сооружешя, пред
ставляющая целые подземные города. Повсе
местно въ горахъ, особенно въ юго-западной 
части полуострова, находятся могилы, похо- 
айя на древшя галльсшя. Иэследовашя этихъ 
пещеръ и могилъ покавываютъ, что оне были 
обитаемы человйкомъ каменнаго века, и 
весьма вероятно, что. это древнейшее насе- 
лешо имело родственную связь съ племенами 
Кавказа. Первыя историчесшя свидетель
ства, доставляемыя Геродотомъ, называютъ 
жителей Крыма к и м м е р 1 й ц а м и ,  кото

рые потомъ были вытеснены т а в р а м и  
(откуда и произошло греческое назваше по
луострова— ,,Таврпда“), вероятно, скиеской 
народности. Возможно допустить, что кимме- 
рШцы и были обитатели пещеръ. Скиеы, на
селявшие КрымскШ полуостровъ во времена 
греческой колонизацш, принадлежали, не
сомненно, къ арШской рассе и очень скоро 
усвоили греческую цивилпзацш, о чемъ сви- 
детельствуютъ многочисленные памятники 
искусствъ, мало уступающее произведешямъ 
классической Грещи. Въ особенности близъ 
Керчи, древней Милетской колонш Панти-
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капеи, многочисленный древшя могилы и 
катакомбы эксплоатировались искателями 
кладовъ, такъ какъ въ нихъ очень часто 
находились собрашя различныхъ предметовъ 
ивъ драгоцйнныхъ металловъ. Генуэзсюе 
купцы были особенно искусны въ раскапы- 
ваши древнихъ могилъ и именно во времена 
ихъ господства была разрыта и ограблена 
большая часть царскихъ могилъ въ окрест- 
ностяхъ Керчи. Оистематичесвдя раскопки, 
начатый археологами уже въ текущемъ сто
летш, доставили огромное количество ц^н- 
ныхъ находокъ (оруж1я, украшетя, домаш
няя утварь и т. п.), большая часть которыхъ 
хранится въ Петербургскомъ Эрмитаже.

Въ области степей Южной Россш народы 
находились въ постоя нномъ движенш и без- 
престанно вытесняли одни другихъ. Въ то 
же время племена, попавппя въ Крымъ, 
находили себе точку опоры въ тбснпнахъ 
южной гористой области и могли долго отра
жать нападешя новыхъ пришлецовъ, сохра
няя свою независимость и нащональность. 
Примйровъ такого охраняющаго значешя 
крымскихъ горъ очень много. Такъ, а л а н ы ,  
исчезнувшие изъ южныхъ степей еще въ са-, 
момъ начале русской исторш, сохранились 
въ Крыму, хотя и въ неболыпомъ числе, 
лодъ именемъ а с о в ъ или я с о в ъ до XIV 
етолйыя, какъ о тоиъ свидЬтельствуютъ не
которые историки *). Г о т  ы, основавшие въ 
начале среднихъ вековъ огромную имперш, 
вскоре исчезли, какъ отдельная народность, 
между темъ небольшой отрядъ ихъ, посе- 
лившШся въ крымскихъ горахъ, продержался 
здесь болЬе 1000 летъ, сохраняя свой языкъ 
и нащональность: писатели XIII в. вполне 
определенно говорятъ о стране „Готш“ въ 
южной Тавриде, объ нихъ повествуютъ и 
писатели XVI в. и даже въ XVII столетш 
одна изъ груипъ этого народа, жившая во- 
кругъ старинной крепости Мангупъ-Кале, 
отличалась своимъ явно германскимъ типомъ 
и языкомъ отъ всего окружающаго населе- 
шя. И теперь еще въ окрестностяхъ Бахчи
сарая сохранилось старинное „готвейское" 
кладбище, могилы котораго принадлежать 
къ двумъ эпохамъ: къ языческой и хриспан- 
ской. Подобно этому и татары долгов время 
удерживались на Крымскомъ полуострове.

Татары овладели Крымомъ въ XIII в., и 
царство, основанное ими здесь, достигло наи
большая процветашя при динаса и Гиреевъ, 
которые воцарились въ половине XVI в. и со
стояли въ вассальной зависимости отъ турец
к а я  султана. Въ то время въ Крыму было 
много очень населенныхъ городовъ. Оеодошя, 
носившая назваше „М алая Стамбула", по од

ному свидетельству (въ 1753 году) имела 
20,000 дворовъ и 111 церквей и мечетей. По 
Кучукъ-КайнарджШскому трактату 1774 г. 
Турщя признала независимость крымская 
ханства, а въ 1783 г. оно перешло уже во 
владеше Россш. На зовъ полновластно рас
поряжавшаяся здесь Потемкина явилась 
масса новыхъ поселенцевъ: греки, итальянцы, 
калмыки, pyccKie, славяне Балканскаго по
луострова. Въ то же время татарское насе- 
леше стало уменьшаться, такъ какъ мноше 
изъ нихъ переселялись во владетя турец
к а я  султана. Образовались два встречныхъ 
потока переселешя: крымсюе магометане шли 
на оттоманскую почву, а христне, под
властные Турцш, приходили въ Крымъ, чтобы 
занять покинутыя земли. Эмигращя татаръ 
еще усилилась впоследствш во время крым
ской войны (1854— 55 гг.): более 500 деревень 
и поселковъ совершенно опустели въ этотъ 
перщ ъ. Темъ не менее, татарскШ элементъ 
въ Крыму еще и теперь весьма значителенъ.

Большой йнтересъ представляютъ крым- 
сше. евреи, которые принадлежать къ особой 
секте к а р а й  м о в ъ  (или к а р а и т о в ъ ) .  
Отлич1е ихъ отъ остальныхъ евреевъ въ ре- 
липозномъ отношенш заключается въ томъ, 
что они не признаютъ Талмуда и сохранили 
во всей чистоте вероучен!е закона Моисеева 
и Ветхая Завета. По типу своему они более 
походятъ на татаръ, чемъ на евреевъ, и го
ворятъ татарскимъ языкомъ, хотя употреб- 
ляютъ еврейскую азбуку. Некоторые изъ 
нихъ— земледельцы, но большинство зани
мается торговлею и ремеслами. Подобно та- 
тарамъ, съ которыми караимы очень сходны, 
они отличаются честностью, чистоплотностью, 
трудолюб1емъ и вообще пользуются всеобщимъ 
уважешемъ. Караимы при ханахъ жили пре
имущественно въ местечке Чуфутъ-кале 
(близъ Симферополя), которое представляло 
какъ бы 1ерусалимъ ихъ секты. Но въ на
стоящее время они разселились по городамъ 
полуострова. Некоторые ученые видятъ въ 
караимахъ потомковъ древнихъ х о з а р ъ, 
которые,какъ известно,цсповедывали 1удей- 
скую религт, но несомненно, что они сме
шались съ татарами. Впрочемъ, еврейсшй 
элементъ существовалъ въ Крыму съ весьма 
отдаленныхъ временъ, такъ какъ на полу
острове найдены древнееврейсшя надписи, 
относящаяся даже къ I-му веку.

А. р м я н е проникли въ Крымъ еще въ 
XIV столетш и до сихъ поръ сохранили въ 
чистоте свой языкъ и вЬру. Немцы, эстонцы, 
чехи, болгары—по большей части зажиточ
ные земледельцы, получившие при поселенш 
болыше участки.

Главный городъ Таврической губ. С им ф ерополь (4 8 ,8 2 1  ж.) занимаешь
*) См. Реклю, стр. 450.
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центральное положеше на полуострове, въ плодоносной долин^ самой большой 
крымской реки, Салгнра и у северной оконечности прохода черезъ горы къ низ
менности южнаго берега.

На этомъ месте, раньше существовалъ современномъ города старпнныхъ татарскихъ 
древнШ татарсшй городъ Акъ-Мечеть, сож- построекъ почтп-что совсемъ н^тъ. 
женный русскими въ 1736 г., почему въ

Недалеко отсюда къ юго-западу находится прежняя столица крымскаго хан
ства Б ахчи сарай , (1 2 ,9 5 5  ж.) «Дворедъ садовъ»,— городъ наиболее (сохранив
ши! свою восточную физшномш.

Населеше его и въ настоящее время со- 
стоитъ почти исключительно ивъ татаръ, 
караимовъ и грековъ. Весь городъ тонетъ въ 
садахъ, надъ которыми возвышаются белые 
минареты. Бахчисарай сравниваютъ въ испан

скою Гранадою; здесь есть я  своя Альгамбра— 
дворедъ хановъ (Ханъ-Сарай), чрезвычайно 
роскошный, въ восточномъ вкусе, прослав
ленный въ поэме Пушкина „БахчпсарайскФ 
фонтанъ“ .

Къ В. отъ Симферополя, на с^верномъ склон!; горной области, старинный 
татарсшй городъ К ар асу-Б азар ъ , жит. 1 2 ,9 6 1 .

Юго-западная оконечность полуострова представляетъ знаменитый въ древ
ности мысъ Х ерсон есъ , имя котораго встречается въ греческихъ миеахъ и въ 
поэзш.

На этомъ мысе, говорятъ, скиоы соору
дили храмъ Д1аны, въ честь которой жрица 
Ифигешя' должна была приносить въ жертву 
чужеземцевъ, выброшенныхъ бурею на бе-

регъ. Здесь же впосл^дствш находился гре- 
ческШ городъ Корсунь, который прославился 
въ русской исторш крещешемъ св. Влади- 
Mipa.

Несколько далее къ востоку находится портъ Б алак лава (1 ,2 7 4  ж .), до 
сихъ поръ населенная преимущественно греками и привлекающая массу публики 
на купальный сезонъ, съ очень удобною бухтою, совершенно закрытою отъ ветровъ 
береговыми утесами, а къ северу отъ м. Херсонеса приблизительно на такомъ 
же разстоянщ помещается Севастополь съ обширною и очень удобною бухтою.

после отступления союзныхъ войскъ пред- 
ставлялъ лишь груды развалинъ, но въ на
стоящее время снова возрождается, благодаря 
значент своего порта и проведенш къ нему 
железной дороги. (Но переписи 1896 г. число 
жит. 50,710). Въ скалахъ Инкермана за
мечательны обширныя пещеры и подземныя 
галлереи, образующая настояний подземный 
городъ. Некоторый изъ подземныхъ.валъ на
столько обширны, что въ нихъ свободно мо- 
жетъ поместиться до 500 чел.

Къ востоку отъ Балаклавы местность становится необыкновенно живопис
ною и здесь проходитъ дорога южнаго берега.

По роскошной природе и необыкновен- нымъ уголкомъ Россш, а благодатный кли- 
ной живописности горныхъ пейзажей, юж- мать дедаетъ всю эту местность сплошнымъ 
ный берегъ считается самымъ привлекатель- климатическимъ лечебнымъ курортомъ, куда

Севастополь и мношя изъ его окрестно
стей (Малаховъ Курганъ, Инкермансюя вы
соты и др.) прибрели всемирную известность 
кровопролитнейшим^ въ новейшее время 
столкноветемъ, во время котораго у обеихъ 
борющихся сторонъ побито было более 150. 
тысячъ человекъ. Севастополь, населеше ко
тораго въ начале войны простиралось до 
40,000 т. чел., после 11-ти-месячной осады, 
во время которой онъ выдержалъ 6 страш- 
ныхъ бомбардировокъ и три общихъ штурма,
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ежегодно, особенно на осенше месяцы, со 
всйхъ концовъ PocciH стекаются тысячи 
пр&зжихъ туристовъ, ищущихъ здесь на- 
слажденШ красотами природы и всякаго рода 
жаждущихъ излечешя. Морсшя купанья и 
целебный грязи *), горный воздухъ, лечеб

ный виноградъ, а главныиъ образомъ „рай- 
скШ44 климатъ въ большинстве случаевъ про- 
изводятъ чудеса, и чахлые чахоточные, раз- 
слабленные и страждупце всевозможными 
недугами въ нисколько м^сядевъ возстанов- 
ляютъ свои силы, какъ бы по волшебству.

Близъ мыса Ай-Тодоръ расположены великолепный дачи, А лупка, 0р1анда, 
императорскШ дворедъ Ливад1я, Н и к и т см й  Садъ, окруженный роскошными 
парками, где собраны самыя р^дтя растешя. Дачи блещутъ роскошью и укра
шены драгоценными проивведешями искусства.

У поднож1я лесистыхъ горъ, расположенныхъ. амфитеатромъ, раскинулся 
городъ Ялта съ прекраснымъ видомъ на море (1 3 ,2 6 9  ж.).

Большинство прибрежныхъ городовъ Крыма древняго происхождетя, это по 
большей части колонш грековъ, венещанцевъ, генуэзцевъ, которые въ средше 
века вели здесь обширную торговлю и настроили здесь множество замковъ въ 
живописныхъ горныхъ местностяхъ. Некоторые изъ такихъ городовъ пришли те
перь въ упадокъ; какъ, напримеръ, С удакъ, некогда знаменитый венещансшй 
городъ **), позднее перешедпий во владете генуэзцевъ, отъ которыхъ осталось мно
жество архитектурныхъ памятниковъ. А луш та, бывшая цветущая генуэзская ко
лотя , въ настоящее время не более,, какъ деревня,' хотя по своему положенш 
она является портомъ Симферополя, отъ котораго отстоять лишь на 4 0  в.

Къ востоку отъ Судака, почти на перешейке, соединяющемъ Крымъ съ 
Керченскимъ полуостровомъ, находится городъ 0 ео д о с1 я  (Каффа), весьма древ- 
ная греческая колотя, основанная выходцами изъ Милета.

Расположенный около удобной бухты Чер- 
наго моря л  въ близкомъ соседстве съ Азов- 
скимъ моремъ и Сивашемъ, а также и на 
удобномъ пути внутрь полуострова, такъ какъ 
д'Ьпь крымскихъ горъ здесь оканчивается, 
городъ '-этотъ въ продолжены более 1000 лЬтъ 
игралъ очень важную роль въ торговыхъ 
сношешяхъ грековъ со OKneiero и съ даль- 
нимъ Востокомъ. Въ XIII в. городъ этотъ, 
испытавшей уже множество вражескихъ на- 
mecTBifi, поступилъ во владеше генуэзцевъ 
и вскоре сделался главныиъ торговымъ пор
томъ на всемъ Черномъ море, самымъ глав- 
дымъ пунктомъ сношенШ съ Туранскимъ

Востокомъ. Въ Одномъ историческомъ доку
менте относящемся къ 1455 г., говорится, 
что Оеодошя „превосходить Константино
поль—не по протяжент городскихъ ст4нъ, 
но по числу жителей44***). Въ 1475 г. онъ 
былъ разоренъ турками, но потомъ опять 
поднялся и сделался главнымъ невольничь- 
имъ рынкомъ для плйнныхъ, захваченныхъ 
татарами въ южной Россы: на рынке этомъ 
иногда скоплялось разомъ до 30,000 неволь- 
никовъ Уже при завоеваны Крыма рус
скими въ Оеодосы насчитывалось до 85,000 
жителей, въ настоящее время 27,238 ж.

Такую же, если еще не большую роль игралъ некогда г. Керчь, древняя 
греческая колотя П а н ти к а п ея , основанная за 2 7 2 тысячи л$тъ до нашего 
времени милетцами на берегу пролива, известнаго подъ именемъ Б о сф о р а  Ким- 
м е р ш с к а г о . (Въ 1 8 9 6  г. 2 8 ,9 8 2  жит.).

*) Не только на южномъ берегу, но и въ другихъ частяхъ полуострова: нанлучипя 
купанья въ Евпаторш. Известный грязелечебницы Сакская, Чокракская, Майнакская и др.

**) Въ Судакской торговой факторы былъ торговый домъ фамилы Марко-Поло, изъ 
которой вышелъ знаменитый путешественникъ по Азы.

***) Реклю, стр. 460.
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Городъ этотъ въ глубокой древности былъ 
столицею обширнаго и знаменитаго Босфор- 
скаго царства, а позднее здйсь была столица 
славянскаго Т м у т а р а к а н с к а г о  княжества. 
Разоренный въ эпоху великаго переселешя 
народовъ, городъ этотъ во времена генуэзскаго 
владычества пршбр$лъ большую важность, 
но потерялъ почти все свое торговое зна- 
чеше съ вторжешемъ турокъ. Со времени за-

восвашя Крыма русскими, Керчь, стражъ про
лива, соединяющаго Азовское море съ Чер- 
нымъ, пршбрйлъ вначеше, какъ стратегиче
ски  пунктъ и во время союзнической войны 
былъ разрушенъ. Въ окрестностяхъ Керчи, 
на скатй М п т р п д а т о в о й  г о р ы ,  устро- 
енъ богатый музей древностей, заключающей 
обширныя коллекцш археологпческихъ на- 
ходокъ.

Недалеко отъ Керчи находится городокъ Еникаде, и манящи некоторое тор
говое значеше, жит. 1 ,3 6 0 .

Отъ горной области на всемъ пространстве степей до самаго перешейка 
нетъ пи одного города. Только на западномъ берегу помещается г. Евпатории 
(1 7 ,9 1 5  ж.), населенный татарами, армянами, евреями и почти что не имеющШ 
р^сскаго населетя.

Городъ этотъ древнш и игралъ значительную роль еще въ XV* столкли, 
а въ настоящее время известенъ какъ лечебный курортъ (грязелечебница) и одинъ 
изъ главнЬйшихъ пунктовъ соляного промысла.

Зъ 1 8 5 4  г. здесь высадились союзныя войска и отсюда направились къ 
Севастополю.

Наконецъ, на самой северной оконечности полуострова, въ самомъ узкомъ 
месте перешейка, находится древнш городъ Пере копъ, где въ древнее время 
былъ глубокш ровъ («перекопъ»), а въ XV столетш ханомъ Менгли-Гиреемъ вы-

Чабанъ въ степи.
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строена большая стена, чтобы преградить доступъ на полуостровъ со стороны 
материка.

Въ континентальной части Таврической губ. города расположены или по 
берегу моря, или же вдоль севера западной границы губернш, по берегу р 
Днепра.

Изъ городовъ Азовскаго побережья наибольшее значеше им4етъ г. Бер- 
дя н ск ъ  (2 7 ,2 4 7  ж .), благодаря своей гавани, превосходящей все остальныя на 
Азовскомъ море по глубине. Въ виду этого значеше Бердянскаго порта все воз- 
растаетъ, особенно со времени проведешя къ нему ветки железной дороги. Портъ 
этотъ въ настоящее время начинаетъ сильно конкуррировать съ Таганрогомъ по 
отпускной хлебной торговле.

Довольно значительны торговые обороты также въ Г ен и ч еск ом ъ  порте, 
расположенномъ около пролива, отделяющая Арабатскую стрелку и въ соседней 
съ нимъ слободЬ Ново-Алекс'Ьевк'Ь, благодаря положенш при море и на же
лезной дорой , проходящей здесь на КрымскШ полуостровъ. Городъ М елито
п ол ь  (1 5 ,1 2 0  ж .) имеетъ значеше лишь какъ железнодорожная станщя; города: 
Н огай ск ъ  (3 ,9 6 9  ж.) недалеко отъ Бердянска и О реховъ  (3 ,0 9 9  ж .) на гра
нице съ Екатеринославскою губ. значешя не имеютъ.

У устьевъ Днепра, на левомъ берегу, расположенъ г. Алеш ки, который 
въ прежшя времена служитъ главнымъ портомъ для всего нижняго течешя 
Днепра: еще съ X онъ являлся складочнымъ пунктомъ для торговли грековъ съ 
варягами черезъ Кдевъ. Въ то время городъ этотъ назывался Олеши, но впо- 
следствш генуэзцы переименовали его въ Элисъ (E lick ), а отсюда уже про
изошло постепенно нынешнее название. Интересно, что древнее греческое имя 
Гилеа (оАёа) точно также какъ и вышеприведенныя древтя назвашя означаютъ 
«лесной», хотя въ настоящее время во всей этой местности нетъ даже и при- 
знаковъ лесной растительности.

Алешки и въ настоящее время играютъ некоторую роль въ торговле, но 
теперь уже этотъ городъ составляетъ не более, какъ предместье Херсона, лежа- 
щаго почти напротивъ, по ту сторону Днепра, въ 10-ти верстномъ разстояши. 
(О разведенш винограда см. общ. очеркъ, стр. 3 9 3 ) .

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКАЯ ОБЛАСТЬ
(Рязанская, Тульская, Орловская, Курская, Тамбовская и Воронежская губ.).

Въ средней части Европейской Россш, приблизительно къ Ю. отъ Оки, начи
нается пластъ чернозема, сначала тонкш и съ перерывами другихъ, нечерно- 
зеиныхъ лочвъ, но постепенно къ Ю. онъ утолщается, продолжаясь въ то же 
къ В. и къ 3.



571

Южная часть Окскаго бассейна поетому съ давнихъ временъ являлась цент- 
ральнымъ райономъ земледел1я, но значеше его было больше въ то время, когда 
современный «житницы» Россш: хл'Ьбородныя губернш Малороссш и Новороссш, 
а также тучныя поля средняго Поволжья, южнаго Пр1уралья и Предкавказья еще 
не принадлежали вполне къ составу Россш и не могли играть такой роли въ 
снабженш государства сельско-хозяйственными продуктами, какъ въ настоящее 
время, когда все эти области уже въ достаточной степени населены, замирены 
и въ полной мере составляюсь «руссшя» области.

Бассейнъ Оки въ историческомъ ходе р а зв и т  государства составляешь 
истинный центръ Европейской Россш какъ въ географическому такъ и въ этно- 
графическомъ, а отчасти также и въ экономическомъ отношены. Именно, въ района 
ея главныхъ притокбвъ съ левой стороны: Клязьмы и Москвы установились после
довательно собирательные центры великороссовъ (Суздаль, Владим1ръ, Москва).

Населеше Окскаго бассейна еще въ эпоху 
роста московскаго государства было почти 
сплошь великорусское, и финсше инородцы, 
аборигены этой области, уже въ то время 
совершенно слились со славянами и соста
вили съ ними одинъ народъ. Впрочемъ еще 
и до настоящаго времени въ н&которыхъ мЪ- 
стахъ Тамбовской губ. сохранились отчасти 
мордовсше типы, но чтобы найти болЬе чи- 
стыхъ потомковъ этого племени, надо отпра

виться далЪе на C.-В.; къ устьямъ Оки и 
въ долину р. Волги. Татарсшя же деревни, 
встречающаяся въ Рязанской губ. и отчасти 
въ другихъ, составились Цзъ поселенцевъ 
болйе поздняго времени. Наконецъ. и въ 
торгово-промышденномъ отношены Ока яв
ляется столь же важной, какъ и верхнее 
течете Волги. Къ С. отъ Оки простирается 
Центральный фабричный и мануфактурный 
району а къ Ю. Заводошй.

Разсматриваемая земледельческая область составляетъ южную часть окскаго 
бассейна и далее къ Ю. захватываетъ верхнее течете Дона, Воронежа, Донца, 
Оскоча, а въ западной части немного заходить въ пределы Днепровскаго бассейна:

' въ Курской губернш протекаетъ Сеймъ, начинается Пселъ и Ворскла, въ Орлов
ской— находятся верховья Десны.

Границами земледельческой области слу
жить на 0. губ. промышленная района; Ка
лужская, Московская, Владюйрская, Ниже
городская, на В.— тоже черноземныя и зем- 
ледёльчестя губ. приволжсшя: Пензенская,
Саратовская и Земля Войска Донскаго, на 
Ю. —  Малоросшя (губ. Харьковская, Полтав
ская), на 3. — Черниговская и Смоленская.- 
Со стороны Малороссии (съ Ю. и отчасти съ 
3.) граница определяется довольно резко, 
этнографическимъ составомъ населешя, что 
же касается Поволжья; верхняго — промыш-

По устройству поверхности центральная земледельческая область представ
ляешь две различныя части, границею между которыми можно признать верхнее 
течете Дона къ С. отъ 51-й параллели и прямую линш, продолженную къ устью 
р. Москвы: къ В. отъ этой границы находится Центральная Русская низменность или 
Окско-Донская, къ 3 .— Средне-русская возвышенность.

леннаго и средняго—черноземнаго, то здЬсь 
отлич1е отъ описываемаго района заклю
чается не въ этнографы, а въ историческомъ 
прошломъ (какъ въ Донской казачьей обла
сти) и въ спещальныхъ экономическихъ и 
бытовыхъ услов1яхъ, который связаны съ 
могучею piicoio Волгою. Разсматриваемыя 
6 губ. занимаютъ площадь въ 270,417 кв. в. 
съ общимъ населешемъ 12.973,316, что со
ставляетъ среднюю плотность на 1 кв. в. 
около 50 чел., а въ Курской губ. даже около 
60 чел. на 1 кв. в. (58,7).
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Такимъ образомъ губ. Рязанская. Там
бовская и часть Воронежской являются низ
менными, а Тульская, Орловская, Курская и 
другая часть Воронежской — возвышенными. 
Наибольшую впадину представляетъ север
ная часть Рязанской губ., лежащая за Окою, 
где уровень поверхности ниже площади По- 
лесскихъ болотъ на 20 саж., а также до
лина р.р. Цны и Мокши. Остальныя части 
восточной половины возвышаются все-таки 
на 300—400 ф. надъ уровнемъ моря. Въ 
Тамбовскую губ. кроме того заходятъ отроги 
Приволжской воз
вышенности, кото
рые с оставляютъ  
водор азде лъ  бас- 
сейновъ Оки и Дона 
и соединяются съ 
Средне-русской воз
вышенностью.

Въ западной ча
сти можно разли
чать уже горныя 
пли х о л м и с т ы я  
гряды, возвышаю- 
пцяся на централь
ной плоской воз
вышенности. Глав
ная гряда высотою 
въ 120—130 и да
же до 145 саж. про
ходить въ Тульской 
губ-J отъ г. Одоева 
до Епифани, за- 
темъ тянется по 
Орловской губ. ̂ къ 
Новосилю и Ельцу, 
наполняя своими 
многочислен н ы м и 
отрогами у.у. Мцен- 
сшй, Мал о архан
гел  bC K ifi, Ливен- 
скШ. Въ средней 
части Ор ловской 
губернш проходить 
другая гряда, общимъ ходомъ своихъ изви- 
линъ напоминающая букву 3: начинаясь 
въ Карачевскомъ уезде, она прохо’дитъ въ 
юго-восточномъ направлеши къ уезду Кром- 
скому, огибаетъ г. Дмитровскъ и даетъ хол

мистый отрогъ къ г. Севску, а другая вы
сокая гряда пдетъ къ верховьямъ р. Оки и 
здесь круто поворачиваетъ къ 10., проходить 
въ Курскую губ. и въ восточной части ея, 
въ у.у. Тимскомъ, Старо-Оскольскомъ, обра- 
зуетъ возвышенную полосу (130—134 саж. 
выс.) съ яснымъ падешемъ на 3. Въ Воро
нежской губ., вдоль праваго берега Дона, 
Средне-русская возвышенность продолжается 
широкою полосою, круто обрываясь къ до
лине Дона и отъ него спускаясь къ Ю.-В. 
Главнейппе склоны въ разсматриваемой ча

сти Средне-русской 
возвышенности на
правляются къ С. 
и въ эгомъ напра
влеши происходить 
стокъ  водъ къ 
Волжскому бассей
ну—Ока и ея верх- 
Hie притоки, и къ 
3., въ сторону дне
провской покато
сти, куда стекаютъ 
Д е с н а ,  С е й м ъ, 
Яселъ,  Ворскла. 
Наконецъ, въ юж
ной части наблю- 
д а е т с я  т р е Ti й 
склонъ—къ Ю.-В. 
и въ этомъ напра
влен^ ^гекутъ ре
ки Донской си
стемы: Северный 
Донецъ и Осколъ. 
Течете же самого 
Дона  составляетъ 
уже границу пло
ской возвышенно
сти и къ востоку 
отъ него прости
рается более низ
менная и более 
р а в н и н н а я  пло
щадь, где ясно 

различается только два склона: къ Северу 
и къ Югу. Въ первомъ направлеши текутъ 
притоки Оки, во второмъ— реки Донской си
стемы: Донъ, Воронежъ, Бптюгъ, Ворона. 
Хоперъ и друпя.

Типы и костюмы Тульской губернш.

Въ климатическомъ отношенш вся центральная земледельческая область 
представляется въ значительной степени однообразною.

Можно, впрочемъ, указать на некоторую 
разницу въ среднихъ годовыхъ температу- 
рахъ, которая обусловливается услов5ями 
рельефа еще более, чемъ разницею въ ши- 
ротахъ (Воронежъ 5,1°, Курскъ 5,2°, Орелъ 
4,9°, Тула 4,5°, Рязань 4,5°, Тамбовъ 4,9°).

Особенно ясно значеше возвышенностей при 
сравненш Орловской и Курской губ., послед
няя, подъ защитою высотъ вышеупомянутой 
холмистой гряды, проходящей по Орловской 
губ., обладаетъ более мягкимъ климатомъ, 
такъ какъ въ значительной степени закрыта
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отъ~ вл1яшя холодныхъ, сбверо-восточныхъ 
вЬтровъ. Эта же разница въ климате ясно 
сказывается и въ растительности этихъ 
двухъ губершй. По мненио акад. Веселов- 
скаго, разница во флорЬ этихъ двухъ губер- 
шй весьма значительна, точно пространства 
ихъ отделены не одной сотней верстъ, не
смотря на то, что губершй эти смежны. 
Разница эта, конечно, наиболее заметна въ 
южныхъ и юго-западныхъ, наименее возвы- 
шенныхъ частяхъ Курской губ. по сравне- 
н т  съ выпуклостями Орловской губ. При 
этомъ надо, впрочеиъ, принять во внимаше 
и разницу въ почвё. Чистый черноземъ 
юго-западной части Курской губ. слегка из
вестковый, не только отличается большею 
производительностью сравнительно съ поч
вами Орловскими, но и болЬе способенъ

воспринять теплоту солнечныхъ лучей, чЬмъ 
и обусловливается разница въ росгЬ и въ 
усвоенш питательныхъ веществъ растешями. 
Орловская губ. является южною границею 
многихъ степныхъ растешй черноземной по
лосы, тогда какъ въ Курской губ. отличи
тельными породами деревьевъ являются грец- 
кШ ор'Ьшникъ, белая и розовая акащя, 
кленъ сплошными рощами, чернокленъ, ясень, 
вязъ, ильиъ, осокорь. Въ Путивльскомъ у. 
въ последнее время даже начади съ успЬ- 
хомъ равводитъ тутовое дерево для шелко
водства, производятся попытки разведешя 
винограда (съ укрывашемъ на зиму), на 
бахчахъ превосходно зрйютъ арбузы и дыни, 
съ каждымъ почти годоиъ увеличиваются 
посевы свекловицы, табаку, мака и души- 
стыхъ аптечныхъ растешй.

Осадками разсматриваемая нами область вообще не особенно богата, хотя 
здк ь  наблюдается разница между восточной и западной ея частью: въ губершяхъ 
Рязанской, Тамбовской и въ восточной' половин^ Воронежской среднее количество 
влаги, выпадающей за годъ, изменяется отъ 4 0 0  до 500  пип., тогда какъ въ осталь- 
ныхъ частяхъ области количество это больше: 5 0 0 — 6 00  mm. Какъ и везде въ 
Европейской Россш, климатъ отъ С.-З. къ Ю.-В. становится более континенталь- 
нымъ и более приближается къ степному. Распредйпеше осадковъ но временамъ 
года неправильно: зимы обыкновенно бываютъ не обильны снегами, а въ ионе и
т л е  выпадаетъ наибольшее количество

Такое распредйлеше влаги не особенно 
выгодно для сельскаго хозяйства. Подъ тон- 
кимъ снЬжнымъ покровомъ растительность 
оказывается плохо защищенною отъ силь- 
ныхъ морозовъ, которые въ январь не рЬдко 
доходятъ до —50°, а въ исключительные 
годы даже въ Курской губернш случаются и 
40-градусные моровы. Оъ другой стороны/ 
наибольшее количество осадковъ среди лЬта, 
не принося пользы растительности, лишь 
тормозитъ сельсшя работы.

Въ лредЬлахъ Курской губ., около южной 
ея границы, находится чрезвычайно инте
ресная небольшая область, представляющая 
замечательную аномалт земного магнетизма, 
такъ называемая Бгългородско - Непхаев- 
ская магнитная аномалгя (изслЬдовашя 
Смирнова, Пильчикова, Оерпевскаго, Тилло, 
Лейста), что подало поводъ предполагать су- 
ществоваше въ нЬдрахъ земли этого района 
обширныхъ залежей желЬзныхъ рудъ. Од
нако же, многочисленный попытки къ обна
ружение этихъ предполагаемых^ богатствъ 
пока остаются тщетными, и губернское зем
ское собрате израсходовало на этотъ пред- 
метъ уже значительный суммы.

*) См. „Новости44, 22 ноня и 13 ноля

влаги.
Въ разсматриваемой области однако же

лезный руды извЬстны во многихъ местахъ: 
въ Орловской губ. въ уу. Кромскомъ, Бол- 
ховскомъ, Карачевскомъ, Орловскомъ, Мадо- 
архангедьскомъ и Ливенскомъ, почти повсе
местно среди пластовъ юрскихъ глинъ эа- 
легатотъ шпатовые железняки, содержание 
иногда до 70% углекислой вакиси железа, 
также въ Тульской губ. желЬзныя руды 
сильно распространены (особенно въ Крапи- 
венскомъ у. въ окрестностяхъ дер, Колпы и 
Подлесной), где онЬ имеютъ темъ больше 
значешя, что здесь же открыты и залежи 
каменнаго угля. Въ Рязанской губ. въ нЬ- 
которыхъ местахъ разрабатывается камен
ный уголь, преимущественно въ уу. Данков- 
скомъ, Скопинскомъ и Раненбургскомъ, а 
вместе съ нимъ распространены обыкно
венно и железный руды (ИстьинскШ ваводъ 
въ Нронскомъ у., Ибердинсюй въ у. Ряж- 
скомъ, Велыничсшй въ Касимовскомъ у. 
СинтульскШ въ Егорьевскомъ у. и др.).

Наконецъ, уже въ самое последнее время * 
открыты обширныя рудныя мЬстэрождешя 
(желЬзныл) въ Орловской губ.. гдЬ частныхъ 
землевладельцевъ уже охватила спекулятив

1899 г.
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ная горячка, и еще бол*е въ Тамбовской 
губ. въ окрестностяхъ г. Липецка. Хотя еще 
Петръ Велишй устроилъ здесь заводъ для 
отливки лушекъ, ядеръ и другихъ артилле- 
рШскихъ и морскихъ принадлежностей, од
нако, заводъ этотъ утратилъ всякое значеше 
съ устройством^ Луганскаго завода въ Ека- 
теринославской губ. (въ 1795 г.). При Петр* 
же въ Липецк* обращено было внимаше и

на Л и п е ц к 1 я  м и н е р а л ь н ы й  воды, гд* 
устроенъ настоянцй лечебный курортъ, и въ 
саду поставленъ чугунный памятникъ Петру. 
Минеральный воды встречаются и во мно- 
гихъ другихъ м*стностяхъ земледельческой 
области, наир. въ Курской губ., около 
Курска, на дач* г-жи Стезевой (источникъ 
съ лечебнымъ заведешемъ) около станцщ 
Золотухино н др.

Обпцй характеръ физическихъ условш разсматриваемаго района благопр1ят- 
ствуетъ сельскохозяйственнымъ заняачямъ жителей. Почва здйсь за весьма не
большими исключешями плодородная, климатъ слособствуетъ произрастанш боль
шинства культурныхъ растеши, свойственныхъ Европейской Россш, какъ по до
статочной степени теплоты, такъ и по влажности атмосферы и почвы.

Въ прежшя времена большую часть тер
ритории описываемыхъ губершй занимали 
обширные дремуч1е л*са (знаменитые Брян- 
CKie, MypoMCKie и др.), но съ увеличешемъ 
населешя площади распашекъ все увеличи
вались, а л*са истреблялись. Въ настоящее 
время въ губ. Воронежской, Курской, Тамбов

ской л*са, занимающее значительный пло
щади, представляютъ уже большую редкость, 
да и въ остальныхъ сильно поредели, такъ 
какъ населеше подъ вл5яшемъ постоянной 
нужды въ земле, безпрестанно вырубаетъ 
ихъ и обращаетъ въ пашни.

Населеше издавна свыклось съ земледЗшемъ и несмотря на все возра
стающую необходимость изыскивать друпя средства къ существовали), продол- 
жаетъ держаться земли...

Каковы щнемы сельскаго хозяйства, насколько обезпечиваетъ крестьянина 
черноземной полосы землед'Ьлье и какъ происходить въ крестьянской средФ пе- 
реходъ отъ исконнаго хлебопашества къ другимъ родамъ промышленности, къ 
о б р а б о т к е  продуктовъ, которые раньше только добы в ал и сь— отчасти разо
брано было уже въ «Общемъ очерке» *) и потому, не останавливаясь на этомъ, 
перейдемъ къ исторш раселешя местностей, входящихъ въ составь описываемой 
области. Начнемъ съ северной части ея.

Летописецъ Несторъ, перечисляя народы, 
обитавипе въ Россщ, уназываетъ, что по 
нижнему теченш Оки жили финсшя племе
на: мурома,  м ордва  и м ер я или ме- 
щеря.  Следы этихъ племенъ |въ настоящее 
время сохранились лишь во многихъ геогра- 
фическжхъ назвашяхъ. Такъ г. Муромъ Вла- 
дим1рской губ., сопредельной съ Рязанскою, 
напонинаетъ племя Мурому, а назваше части 
Рязанской губ., расположенной къ с. отъ 
Оки, Мещерскою стороною— сохранило па
мять о мещер*. Мордва же обитала преиму
щественно въ южной части губ. Уже къ концу 
X в., судя по летописи, на берегахъ Оки 
славяне, проникнувппе сюда изъ южныхъ и 
югозападныхъ областей, образовали Муром
с к о - Р яз а нс ко е  княжество. Въ эпоху между-

усобШ княжество это разделилось на Муромъ 
и Рязань (1155 г.). Рязанское княжество 
вскоре пришло въ зависимость отъ Влади- 
MipcKO-С у зд а л ь с к а го , но при князьяхъ Инг
вар* и lO pi*  возстановило свою самостоя
тельность и сильно расширилось: на 3. до 
р. Протвы (Калужской губ.), на С. до Клязь
мы, на В. до Мокши, а на Ю. граница те
рялась въ донскихъ степяхъ. Въ начал* 
XIII в. въ Рязанскомъ княжеств* было уже 
много городовъ, большинство которыхъ сохра
нилось и до настоящаго времени — или въ 
вид* городовъ или поселешй: Рязань (теперь 
село Старая Рязань), Ожскъ, Ольговъ или 
Льговъ, Казарь —  вс* въ окрестностяхъ 
Рязани (около 25 в. въ окружности), Перея
славль Рязанешй (нынешняя Рязань), Бо-

и промышленность въ Россш14*) См. главы: „Взглядъ на экономическое положеше 
и „Сельское хозяйство44.
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рисовъ-Гл'Ьоовъ (близь Зарайска) Коломна! 
(у. г. въ Московск. г.), Ростиславъ, Пронскъ, | 
Ижеславецъ, БЪлгородъ (БЬлгородищо Венев- 
скаго у. Тульской губ., разрушенъ Батыемъ), 
Исады, Добрый Соль, Копоновъ...

Въ 1237 г. полчища Батыя разорили 
большинство городовъ, и самое княжество, 
едва успЬвшее оправиться отъ нашеств1я, 
подпало подъ зависимость отъ Москвы, хотя 
князья рязансме еще долго боролись за 
свою независимость, особенно Олегъ 1оанно- 
вичъ (1350—1402 гг.), который для борьбы 
съ Москвою вступилъ въ союзъ съ Литвою 
и татарами. Наконедъ, въ 1517 г. послЪдшй 
рязансшй князь 1оаннъ 1оанновичъ, пригла
шенный въ Москву великимъ княземъ Васн- 
л1емъ III, заключенъ былъ подъ стражу, а 
его княжество навсегда присоединено было 
къ Московскому государству. При первомъ 
разд'Ьлеши Россш на губсрнш въ 1708 г., 
одна часть городовъ прежняго Ряванскаго 
княжества вошла въ составь губ. Московской, 
другая— причислена была къ губ. Азовской. 
Но уже въ 1719 г. въ Московской губ. обра
зована была Переяславль -  Рязанская п р о- 
винпДя съ семью городами, а остальные 
причислены были къ нЬкоторымъ другимъ 
провинщямъ. Въ 1778 г. образовано было 
Рязанское н а м е с тн и че с тв о ,  составленное 
изъ 12 уйвдовъ, которые соотвйтствуютъ ны- 
аЪшнимъ 12 уйздамъ. Типы и костюмы Орловской губернш.

Городъ Рязань (4 4 ,5 5 2  ж., сохранилъ еще до настоящаго времени свой живо
писный Кремль, расположенный на горе и господствующий надъ городомъ своими 
церквами и старинными палатами. Въ 1521 г . городъ представлядъ сильную кре
пость и прославился удачнымъ отражешемъ татарскаго хана Мехметъ-Гирея (вое
водою въ это время былъ знаменитый Хобаръ-Симскш).

Въ Рязани есть кое-кашя фабрики, но главное значеше города заключается 
въ торговле, благодаря соседству судоходной Оки, протекающей въ 2 верстахъ 
отъ него и железными дорогами, которыя соединяютъ его съ Сибирскою лишею, 
съ Москвою съ южными портами Азовскаго и Чернаго моря и съ главнейшими 
пристанями рекъ Волги (Саратовъ, Самара), Днепра (Шевъ, Кременчугъ), Дона 
(Ростовъ).

Къ ю. отъ Рязани важною железнодорожною станщею является г. Р яж скъ , 
(1 2 ,9 9 3  ж.) где перекрещиваются пути, идупце съ С. на 10. и съ С.-З. на Ю.-В. Но 
самымъ промышленнымъ городомъ Рязанской губ. является древнш городъ К аси - 
мовъ, (стеклянные, кожевенные, винокуренные, купоросный и др. заводы), на
селенный преимущественно магометанами, потомками техъ татаръ, которымъ Ка- 
симовъ былъ отведенъ для жительства московскимъ великимъ княземъ. Здесь 
есть особая татарская часть города, где минаретъ мечети высоко возвышается 
яадъ домами; 13 ,5 45 .

Города Е горьевскъ (1 2 ,2 4 1  ж.), Скопинъ (1 4 ,7 3 7  ж.), Р а н е н б у р г ъ
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(1 5 ,3 4 7  ж .) и мнопя села имЗаотъ некоторое значеше по торговле хлйбомъ и 
другими сельскохозяйственными продуктами, въ изобилщ получающимися во всей 
Рязанской губ., за исключешемъ Заокской, Мещерской части ея, гдЪ почва песча
ная и глинистая, отчасти болотистая, поросшая лесами, но мало способная къ 
землед&шю.

Остальные города: Д а н к о в ъ  (9 ,0 9 7  ж.)* З а р а й с к ъ  (8 ,0 7 8  ж.), Ми
х а й л о в у  (9 ,1 4 9  ж .), П р о н с к ъ  (7 ,8 2 3  ж .), С а п о ж о к ъ  (8 ,5 4 4  ж.), 
С п а с с к ъ  (4 ,7 6 0  ж . ) — значешя ни въ торговле, ни въ промышленности не 
имйюгь.

Территор1ю нынешней Т у л ь с к о й  губ., точно также какъ и описанную Ря
занскую, въ древя1я времена занимали финны, именно м о р д в а въ северной части 
и въ области Дона м е щ е р а ,  доказательствомъ чему служатъ многочисленный 
географичесшя назватя, удержавппяся до настоящаго времени: рр. Мордовка и 
Мордвеча (въ Алексинскомъ и Каширскомъ уу.), а также имена: Скинга, Атышъ, 
Упла, Куковля и др.— явно финскаго происхождешя.

При разселенш славянъ большую часть 
верхняго течешя Оки заняли в я т и ч и ,  ко
торые оттеснили финновъ далее къ К  Вя
тичи платили дань хозарамъ, ио уже въ 
986 г. вошли въ составь владйшй Свято
слава Игоревича. Съ pacлaдeнieмъ Руси на 
уделы Приоксюя земли вошли въ составь 
Черниговскаго княжества, а позднее пере
ходили частями къ Рязани, къ Москве и 
къ Литве, власть которой держалась здесь 
до XY в.

Города: Тула, Новосиль и ДЬдилова (сло
бода) существовали уже въ XII в., а также 
Веневъ монастырь, 18 в. отъ нынЗшняго г. 
Венева. Въ памятникахъ XIII в. упоминается 
уже г. Алексинъ, въ XIY и XY вв. Бйлевъ, 
Одоевъ, Кашира, причемъ известно, что не
которые изъ этихъ городовъ имели своихъ 
собственныхъ князей (Новосиль, Велевъ, 
Одоевъ). До XYI в. местность эта подверга
лась постояннымъ нападешямъ со стороны 
степи, и поэтому оседлое населеше не могло 
вдесь прочно утвердиться.

Въ Епифанскомъ у. находится знамени
тое К ул и к о в о  поле,  где въ 1380 г. про
изошло первое удачное для русскихъ сраже- 
Hie съ татарами и вел. кн. Дмитргё Донской

разбилъ полчища Мамая. Въ 1552 г. Тула 
выдержала осаду хана Девлетъ-Гирея, раз- 
битаго потомъ московскими войсками. Но 
еще долго после этого татары продолжали 
тревожить этотъ край своими внезапными 
набегами, и московское правительство стара
лось обезпечить свои южныя границы ря- 
домъ з а с е к ъ  и укрепдешй (Богородскъ, 
Епифань, Ефремовъ, Чернь). %

Въ XYII в. татарсте набеш уже пре
кратились, но страна долгое время еще не 
могла успокоиться вследств1е продолжитель
ны й, смутъ въ эпоху появлешя самозван- 
цевъ, причемъ Тула всегда держала сторону 
мятежниковъ, и въ 1605 г. Отрепьевъ про- 
возгласилъ ее своею столицею. Съ возстанов- 
лешемъ порядка и съ изгнатемъ поляковъ 
и казацкихъ шаекъ въ Тульскомъ крае на
чалось развиие гражданственности и про
мышленности. Какъ и вышеописанная Ря
занская губ., территор1я нынешней Тульской 
губ. при лервомъ административномъ разде- 
ленщ (1708 г.) расчленена была между раз
личными губершями, въ 1814 г .— образо
вана была Тульская п р о в и н ^ я ,  а въ 
1877 г. —  Тульское н а м е с т н и ч е с т в о  
съ 12 уездами.

Въ настоящее время Тула*) является очень важнымъ промышленнымъ го- 
родомъ съ значительнымъ населешемъ въ 1 1 1 ,0 4 8  ж.

*) Толковаше имени этого города вызываетъ разноглаые ученыхъ. Одни производятъ 
его отъ реки Тулицы, а эта последняя получила свое имя отъ слова „тулить“, т. е. скры
ваться, прятаться (въ старинныхъ дремучихъ лесахъ). Друпе производятъ его отъ финскаго 
слова „туле“, Карамэинъ же, а за нимъ и Полевой, связываютъ это навваше съ именемъ 
Тайдулы, татарской царицы, владевшей Тулою въ половине XIY в.
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Расположенная при небольшой р. Окскаго 
бассейна, УпЪ, при впадоши въ нее 3 р!»къ: 
Тулпцы, Воронки п Рогожны, Тула не играетъ 
никакой роли въ судоходства по Ок!;, но 
обширное производство металлпческпхъ изд!»- 
лШ даетъ основате назвать ее „русскимъ 
Люттихомъ44.

дозволено было вс!»мъ знающпмъ кузнечное 
д4ло записываться въ оружейники, а съ 
1613 г. самопальные мастера обязывались 
работать исключительно для казны. При 
Алекс!»!» Михайлович!» имъ поведано было 
ежегодно поставлять въ казну 242 пищалп,  
при Софь’Ь АлсксЬевн!» уже 2,0001пшцадей,

Типы и костюмы Рязанской губернш.

Еще въ 1595 г. Борисъ Годуповъ осно- 
валъ здйсь „кузнецкую казенную слободу, 
даровавъ ЗО-ти „самопальнымъ мастерамъ44 
землю ва р. Упою. При Михаил!» Оедоро- 
вичй въ слобод!» было уже 48 самопальни- 
ковъ и число ихъ все увеличивалось. Цар
скими грамотами 1678, 1680 и 1681 годовъ

а при Петр!» 8,000 фузей.  Въ бытность 
свою въ Тулй, Петръ В. основалъ зд'Ьсь пер
вый казенный заводъ, который быстро раз
росся ц въ настоящее время выд!»лываетъ 
70—75 тыс. винтовокъ, массу холоднаго 
оруямя и артиллер1йскихъ орудШ въ годъ. 
Кром!» того, въ Тул!» выделывается ежегодно

ФР. ГЕЛЬВАЛЬДЪ. Т. Ш.
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более 200,000 самоваровъ *), ножи, различ
ный слесарный издЗшя, машины, ювелир
ный издЗшя и даже математические инстру
менты и музыкальные (гармоники)^

Фабрики и заводы Тулы не исчерпываютъ 
промышленной деятельности района: вокругь 
города на далекое пространство разместились 
целые армш кустарей и ремесленниковъ, за
нимающихся обработкою металловъ. Въ од- 
номъ Тульскомъ у. жители 120— 125 селешй 
занимаются изготовлешемъ замочнаго, ско
бяного товара и др. кузнечныхъ и слесар- 
ныхъ изделШ. Годовые обороты скушциковъ 
кустарныхъ произведенШ достигаютъ огром
ной суммы, более 1/ 2 милл. рублей. Кроме 
этого, масса населешя уходить въ друпя 
местности Россш, где занимаются кузнеч- 
нымъ и слесарнымъ промыслами, составляю
щими своего рода „нащональную“ промыш
ленность тулянъ.

Развитш металлообрабатывающей про
мышленности способствуетъ положеше Тулы 
въ обширномъ каменноугольномъ бассейне, 
хотя разработка угля началась сравнительно 
недавно, когда, леса, наполнявшее въ преж- 
nin времена эту страну, сильно поредели и 
ощутилась потребность въ минеральномъ то

пливе. При томъ же и рудныя месторожде- 
ш я значительно распространены въ Тульской 
губ., какъ это указано выше.

Упомянемъ еще про одну отрасль спе- 
щальной промышленности, которою известил 
Тула — это изготовлеше известныхъ туль- 
с к и х ъ  п р я н и к о в ъ .

Кустарное производство и ремесла въ на
стоящее время уже сильно распространены 
по всей губернш и занимаютъ массу рабо- 
чихъ рукъ. Более важные промыслы: про
изводство саней, тслегъ и полозьевъ, сосре
доточены преимущественно въ Белевскомъ 
у., где значительное число крестьянъ зани
мается также плотничьимъ производством!, 
въ Каширскомъ у. распространена выделка 
миткаля яизшаго сорта, кисеи, канифаса, 
платковъ, въ Чернскомъ у. занимаются гон- 
чарнымъ издел1емъ и др. Некоторые нзъ 
уездныхъ городовъ представляютъ фабричные 
центры: въ Алексине сосредоточены сукон- 
ныя фабрики, въ Белев! (также въ Туле) 
щетинное производство, въ Одоевскомъ у. въ 
с. Никольскомъ находится значительный Ду- 
бенсшй чугуно-плавильный и медно-литей
ный заводь, имеюпцй довольно значитель
ные обороты.

Несмотря на столь значительное р а зв и т  обрабатывающей промышленности, 
главная масса сельскаго населешя особенно въ болйе южныхъ уу.— земледельцы, и 
сельское хозяйство занимаетъ все-таки первенствующее значеше въ промышлен
ной деятельности. Это видно уже изъ того факта, что территор1я Тульской 
губ. почти сплошь распахана: поля, состояния подъ сельскохозяйственною куль
турою, составляютъ около 74°/о. всей площади. Сеется преимущественно овесъ, 
рожь и греча (просо).

Тульская губ. изобилуетъ удобными пу
тями сообщешя. Съ 3., съ 0. и съ С.-В. 
она опоясывается судоходною р. Окою, на 
которой расположены торговый пристани Bfc- 
л е в ъ  (9,567 ж.), А л е к с и н ъ  (2,268 ж.), 
К а ш и р а  (4,046 ж.), а две желйзныя до
роги съ разв&твлешями прерЬзываютъ ее 
въ 5 направлешяхъ, и мнопя станцш, всл&д- 
CTBie своего положешя на железно-дорожной 
лиши, получаютъ торговое значеше, какъ,

напр., ст.Узловая,Богородицкъ(4,822ж .), 
C e p r ie B O , Ефремовъ,  (9,041 ж .) ,П е н ь к о в о  
и др. Наоборотъ, прежше торговые пункты, 
напр. Епифаяь (4,176 ж.), Веневъ (5,219 ж.), 
Ч е р н ь  (3,612 ж .) , точно также какъ и 
древшя самостоятельныя княжества: О доевъ 
(4,176 ж .) и Новосиль (2,919 ж.) утратили 
свое значеше, оставшись въ сторон е отъ же- 
лезныхъ дорогъ и превратившись въ  обык
новенные захолустные городки.

Въ Орловской и К у р с к о й  губ. населеше точно также занимается пре
имущественно землед'Ыемъ. Распаханныя земли составляютъ громадный процентъ 
всей площади (62°/о въ Орловской и 74°/о въ Курской губ.), тогда какъ йса 
и друпя угодья уменьшены до крайности, особенно въ Курской губ.

*) Тульсше самовары не только расходятся по всей Poccin, но идутъ также въ Asiio' 
въ Бухару, Хиву, Персш.
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Почва почти вездй черноземная, причемъ 
содержите гумуса (перегноя) вообще умень
шается къ западнымъ окраинамъ, по на- 
правлент къ долпнй р. Десны, а на самомъ 
западй въ Орловской губ. въ уйздахъ Брян- 
скомъ и Трубчевскомъ, а въ Курской—въ части

местные продукты сельскаго хозяйства. Въ 
Курской губ., напр., въ 1892 г. насчитыва
лось около 6,000 мельнндъ (изъ нихъ 14 
крупчатокъ и 8  паровыхъ мукомоленъ), 
около 1,400 маслобоенъ и крупорушокъ, около 
60 заводовъ: впнокуренныхъ, пивоваренныхъ.

Типъ и костюмъ Рязанской губернш.

уйздовъ Путивльскаго и Рыльскаго, перегноя 
даже и еовс'Ьмъ нйтъ въ поверхностномъ 
слой песчаной п суглинковой почвы.

Крупныхъ фабрнчныхъ и заводскихъ цен- 
тровъ, подобныхъ Тульскому, здйсь нйтъ, но 
обрабатывающая лромыщленность съ каж- 
дымъ годомъ повсеместно развивается, при
чемъ по большей части перерабатываются

сахароваренныхъ, крахмальныхъ, до 350 раз- 
личныхъ заводовъ для обработки продуктовъ 
скотоводства (салотопленные, мыловаренные, 
кожевенные, свечные и т. п.). Такого же 
рода промышленныхъ заведешй п въ Орлов
ской губ. существуетъ около 6,000. Здесь 
кроме того дййствуютъ 10 крупныхъ заво
довъ съ общимъ производствомъ до 2 мил.
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руб. (рельсопрокатный, пушечный, 3 чугунно- 4  стеклянныхъ). Есть сахароваренные заво- 
литейныхъ, паровозо-вагоно-строительный н ды. Наиболее крупный гр. Клеймихеля.

Въ начала русской исторш въ восточной половине нынешней ■ Орловской 
губ. по об'бимъ сторонамъ отъ Оки жили вятичи, а къ 3. отъ нихъ по р. Десне 
и Сейму поселились северяне, и территор1я современной Курской губ. по имени 
р. Сейма называлась «Посемьемъ».

Черезъ землю северянъ по р. Десне и 
Оке, Сейму, Донцу, Осколу проходилъ путь 
изъ земли волжскихъ болгаръ въ Придне
провье, и отъ вятичей, радимичей, кривичей 
(жившихъ къ северу отъ северянъ) къ хо- 
зарамъ. Такое благопр!ятное положеше стра
ны северянъ способствовало развитш куль
турности ихъ и въ IX-X вв. жители По- 
семья и долины Десны, наряду съ приднеп
ровскими полянами, были однимъ изъ са- 
мыхъ культурныхъ славянскихъ племенъ. 
Уже вероятно въ конце X в. существовал^ 
городъ Курскъ, который служилъ торговымъ 
посредникомъ между Окою и Днепромъ. Былъ 
у северянъ еще другой значительный городъ 
Любечь (въ Черниговской губ.). Сами севе
ряне отличались миролгобивымъ характеромъ 
и промышленными наклонностями, чемъ и 
^ъясняется ихъ легкое покореше хозарами 
и мягкШ характеръ этого подчинешя *). Такъ 
же легко подчинилось населеше и Олегу 
(въ 884 г.) и  вошло въ составь сначала 
EieBCKaro, а затенъ Черниговснаго княжества. 
До XI в., когда начались удедьныя междо
усобицы, политичесюя услов1я благоприят
ствовали культурному развитпо Посемья и 
въ то время здесь было уже, кроме Курска, 
несколько городовъ: Рыльскъ, Путивль, не
сколько позднее—Обоянь.

Но съ XI в. услов1я для мирнаго разви- 
Tifl делаются неблагопр1ятными. Соперни- 
чавпйе князья взаимно разоряли свои земли, 
а въ то же время въ степи появились, вместо 
сравнительно миролюбивыхъ и культурныхъ 
хозаръ, дишя орды новыхъ кочевниковъ, по- 
ловцевъ, которые безпрестанно совершали 
опустошительные набеги **).

Въ XIII в. съ появлешемъ татаръ помо
ж ете  Посемья еще ухудшилось, такъ какъ 
эта местность непосредственно соприкасалась 
съ ихъ кочевьями и поэтому подвергалась 
систематическимъ набегамъ и грабежамъ. Въ 
одинъ изъ такихъ набеговъ, въ 1273 г. 
г. Курскъ былъ совершенно раззоренъ. Съ 
течешемъ времени татары распространились

еще далее вглубь страны. Когда Ногай отде
лился отъ Золотой орды, то онъ, для увели- 
чешя своихъ вдаденШ, ванялъ своими ко
чевьями и Курское княжество. Его поддан
ный Ахматъ откупилъ дань съ этого кня
жества и завелъ близъ Рыльска 2 татарсшя 
слободы, изъ которыхъ производилъ „сборъ 
налоговъ“, т. е. систематичесше грабежи. При 
такихъ услов1яхъ весь край олустелъ, города 
лежали въ развалинахъ, а жители были 
частью избиты и уведены въ пленъ, частью 
разбежались по другимъ, более безопаснымъ 
местамъ. По словамъ летописи (второй но
вины XIII в.) „весь край мнопе годы лре- 
бывалъ пусть, окрестности же вел1еыъ дре- 
весемъ поростоша и многимъ зверемъ обита
лища быша... и изъ иныхъ градовъ люд!е 
хождаху туда прибытка ради своего зверей 
ловити...“ Въ эту трудную эпоху усилилось 
релииозное настроение уцелевшаго еще на- 
селешя; появилось въ крае несколько чудо- 
творныхъ иконъ, составляющихъ местный 
святыни: въ 1238 г. близъ Путивля явилась 
икона Бож1ей Матери, а въ 1295 г. близъ 
Курска— Знамененской Бож1ей Матери, самая 
главная святыня края (празднуется 8 сент.).

Въ XIY в. Посемье вошло въ составь 
Литовскаго княжества, а въ 1500 г. Рыль- 
сшй князь, ВасилШ Ивановичъ Шсмяка, 
добровольно подчинился 1оанну III, великому 
князю московскому. Границею московскаго 
государства сделалась р. Сеймъ, а къ Ю. отъ 
него простиралось „дикое  поле“ , никемъ 
незаселенное, но фактически принадлежавшее 
ордынцамъ, которые отсюда делали безпре- 
станные набеги.

Земли нынешней Орловской губ. по отно- 
шенш къ степнымъ кочевникамъ находились 
въ несколько лучшемъ положены, чвмъ По- 
семье. Въ нач.але XIII в. край этотъ точно 
такъ же былъ разоренъ татарами и обсвлго- 
денъ. Здесь установились два главные пути, 
по которыиъ обыкновенно шли татары, со
вершая свои набеги на земли Московскаго 
государства: м у р а в с к а я  дорога, черезъ Ли-

*) Они были обложены данью: по беле и веверице отъ дыма“ (т. е. съ каждаго двора).
**) Одинъ изъ такихъ набеговъ описанъ въ „слове о полку Игоревен когда: „во 

всехъ градахъ посемьскихъ бысть скорбь и туга люта, якоже николи не бывало во всемъ 
Посемьи... Половцы, повоевавше волости, пожегоша города и.села и возвратишася восвояси11. 
Памятная книжка Курской губ. на 1860
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венш й у. и с ви на я  — черезъ средину гу- 
бернш, отъ Рыльска на Карачевъ и Болховъ. 
Назвашя этихъ дорогъ сохранились до на- 
стоящаго времени. Но область эта раньше, 
чймъ более южная Курская губ., вошла въ 
составь сильнаго Литовскаго княжества, и 
сделалась до некоторой степени огражден
ною отъ татарскихъ набЬговъ, хотя вместо 
этого 8д4сь до начала XVI стояния населе
нно приходилось выносить на себе тягости 
борьбы Литвы съ Москвою.

Съ установлетемъ московскаго господ
ства, въ XVI в. началась правильная за
щита южныхъ границъ государства и устроенъ 
былъ целый рядъ укрйпленШ. Въ 1556 г. 
опорнымъ пунктомъ сторожевой линш явился 
г. Болховъ,  существовавшШ еще въХ Ш  в. 
и составлявший отдельное княжество (въ на
стоящее время уйздн. гор.), зат^мъ передовые 
посты стали передвигаться далее на Ю.: въ 
1565 г. построенъ былъ Орелъ,  въ 1586 г. 
основанъ г. Л и в н ы  на весьма важномъ 
стратегическомъ пункте, где сходились 3 до
роги: Калм1усская,  (наЮ.-В.), М ур а в с к а я  
(на Ю.-З.) и И з ю м с к а я, по которымъ обык
новенно происходили набеги ногайцевъ и 
крымцевъ; въ 1595 г. укрйпленъ былъ 
г. Кромы,  существовавшШ еще въ XII в. и 
возстановлены древше города Трубчевскъ,  
Вр янскъ,  Севскъ,  Ка ра че въ ,  Е ле цъ ,  
Мденскъ,  бывпие еще въ XII—XII столй- 
т1яхъ. ВслЬдъ за т^мъ появилась лишя 
укреплешй и въ Посемьи, первоначально 
у самой границы „дикаго поляи—П у ти вл ь  
и Р ыл ьс къ ,  а затЬмъ возстановленъ былъ 
Курскъ идал^енаЮ. :В4лгородъ,  Осколъ,  
еще позже: Короча ,  Хотмыжскъ,  Б о г а 
ты й, Обоянь.

Однако же правильная борьба съ кочевни
ками выработалась не скоро. Татары еще 
долго продолжали свои набеги, напр. въ 
1600 г., а когда началась война съ Крымомъ, 
то набеги еще усилились. Даже въ 1676 и 
1680 гг. были еще опустошительныя напа- 
дешя крымцевъ, когда, по словамъ одной 
малороссШской летописи: „вышелъ ханъ 
з (ъ) ордами не съ малыми подъ слободы мос- 
ковсюя... и барзо великую шкоду учинилъ 
ажъ по за Белгородъ...“ *).

Когда началась эпоха междуцарств1я, то 
вся южная „украинаи тогдашняго Москов

скаго государства, въ особенности территор1я 
нынешней Курской губ. сдЬл'алась настоя- 
щимъ очагомъ мятежа. Здесь всегда была 
масса удальцовъ, закалившихся въ бевпре- 
станныхъ опасностяхъ сторожевой службы, 
безпокойныхъ и въ то время уже въ зна
чительной степени праздныхъ, такъ какъ 
набеги татарск1е случались тогда гораздо 
реже, ч4мъ прежде. Оседлая земледельческая 
культура заканчивала свою победу надъ ко
чевою степью и это было последнею данью 
Руси по отношешю къ ней. Многовековая 
необходимость выработала многочисленный 
классъ лартизановъ, которые отстояли мир
ную культуру, но подъ конецъ, когда полез- 
наго д^ла стало мало, сами обратились про- 
тивъ этой культуры.

ЛжедмитрШ съ поразительною быстротою 
увеличивалъ здесь свою армйо. Города: Пу
тивль, Рыльскъ, Белгородъ, Осколъ отворяли 
свои ворота и встречали „батюшку царя“ 
хлебоыъ и солью, а царств воеводы веша
лись, если не убегали заблаговременно или 
сами не переходили на сторону самозванца. 
Словомъ, здесь произошло то, что впослед- 
ствш еще въ большемъ масштабе повторялось 
въ степяхъ Донскихъ, Приволжскпхъ и Пр1- 
уральскихъ во времена Булавина, Разина и 
Пугачева... Историческая область Посемье 
еще долго представляла собою арену, где 
приходили въ столкновеше руссте, поляки, 
татары, казаки.

Несмотря на то, что, какъ мы видели, 
личная и имущественная безопасность по
стоянно были плохо обезпечены, территор!я 
Посемья быстро заселялась после каждаго 
погрома. Причину этого можно видеть въ 
естественныхъ богатствахъ края, привле
кав шихъ сюда поселенцевъ изъ более север- 
ныхъ, менее плодородныхъ областей Москов
скаго государства, а позднее успеху колони- 
защи въ значительной мере способствовала 
также и поощрительная политика москов
скаго правительства.

Въ XVI и XVII вв. въ стране начинается 
правильная органпзащя сторожевой службы. 
Учреждаются в о е в о д с т в а ,  о к р у ж н ы я  
у п р а в л е ю я ,  п о м е с т н ы е  п р и к а з ы ,  на 
обязанности которыхъ лежало. ведете позе- 
мельныхъ списковъ, разборъ всякаго рода 
судныхъ целъ и споровъ о захвате земли.

Въ заселенш отвоеваннаго у степи дикаго поля участвовали два эле
мента: съ С. и С.-В. сюда приходили великороссы, съ Ю.-З. края шли мало
россы. Въ настоящее, время оба эти элемента въ значительной степени смеша
лись, хотя въ Курской губ. можно указать болышя площади, заселенныя исклю
чительно гЬмъ или другимъ племенемъ. Въ общемъ великороссы преобладаютъ

*) „Матер1алы для исторщ Курской епархш“ . Курск. Епарх. Вед. 1871 г.
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въ уйздахъ с$верныхъ и сйверовосточныхъ: въ Дмитр1евскомъ, Щигровскомъ, 
Фатежскомъ, Тимскомъ, а также въ Курскомъ и Старооскольскомъ. Наоборотъ, 
мллороссшекш элементъ господствуетъ въ уу. южныхъ: Грайворонскомъ, БФлго- 
родскомъ, Корочанскомъ, Рыльскомъ и въ у. Обоянскомъ.

Въ Орловской губ. населеше чисто великорусское, за иеключешемъ только 
самыхъ западныхъ окраинъ, гдй есть незначительаый элементъ малороссШскш.

Городъ Орелъ, расположенный на р. 0к$, принадлежать къ числу важ- 
ныхъ въ Россш, жит. 6 9 ,8 5 8 .

Основанный первоначально на р. Орлике, 
онъвъ 1679 г. после большого пожара (1673г.) 
перешелъ на настоящее место, при впаденш 
Орлика въ Оку. Въ прежшя времена онъ не 
игралъ важной роли и при первыхъ админи- 
стративныхъ равдЬлешяхъ былъ причисленъ 
сначала къ Шевской губ. (1708 г.), затЬмъ 
къ Белгородской (1782 г.) и лишь въ 1778 г. 
назначенъ губернскимъ городомъ.

Въ настоящее время значеше Орла опре
деляется важностью его, какъ торговаго пунк
та въ центре пересечешя железныхъ дорогъ, 
соединяющихъ его съ Москвою и Петербур- 
гомъ, Ригою, Харьковомъ и поволжскими при
станями (Саратовъ, Камышинъ, Дарицынъ), 
но въ этомъ отношенш его превосходить 
уездный городъ этой же губернш—В р я н с к ъ  
(23,520 жит.), который стоить въ центре 
железныхъ дорогъ и на берегу судоходной 
Десны; онъ является главнымъ торговымъ 
пунктомъ для западной части губернш, точно

такъ же, какъ Е л е ц ъ  (37,455 ж.), для вос
точной. Что же касается р. Оки, протекающей 
черезъ Орелъ, то она здесь настолько мелко
водна, въ особенности летомъ, что судоходство 
по ней весьма незначительно. Предметами тор
говли служатъ сельско-хозяйственные про
дукты, главнымъ образомъ хлебъ, который 
массами отправляется въ Ригу или на С., 
черезъ Москву. Значительную хлебную тор
говлю ведутъ также города: Трубчевскъ 
(6,899 ж.), торговая хлебная пристань на 
Д есн е, М ц е нс к ъ  (9,355 ж.), Болховъ 
(20,703 ж ).

Жзъ остальныхъ народовъ Орловской губ. 
более значительное населеше пмеютъ только 
железно-дорожныя станцш Е а р а ч е в ъ  
(15,605 ж.) и Л и в н ы  (20,574 ж.); осталь
ные же: С е в с к ъ  (9Д67 ж.), Малоархан 
г е л ь с к ъ  (7,799ж.), Д м и т р о в с к ъ  (5,259ж.), 
и К р о н ы  (5,429 ж.), пмеютъ значеше лишь 
для местнаго района.

Курскъ ,  одинъ изъ самыхъ древнихъ русскихъ городовъ и въ настоящее 
время им^етъ довольно важное значен1е, какъ промышленный торговый центръ, 
хотя значеше его за послЪдше 3 0 — 4 0  л'Ьтъ значительно уменьшилось, сь г к ъ  
поръ какъ Харьковъ сделался главнымъ складочнымъ пунктомъ обширнаго района, 
между Дономъ и Дн4промъ, и центръ торговли между центральною промышленною 
областью и земледельческими губершями южной полосы переместился изъ Курска 
въ Харьковъ.

Въ настоящее время Курскъ однако же сумму около 2 милл. рублей. Торговое зва- 
принимаетъ деятельное участае въ промыш- чеше обусловливается пересЬчешемъ железно- 
ленной деятельности страны, хотя и здесь, дорожныхъ лишй, расходящихся къ Москве, 
какъ и во всей губернш, обработка сосредо- Харькову, Воронежу и Шеву. Чрезвычайно
точивается преимущественно на продуктахъ важная въ прежнее время к о р е н н а я  яр-
сельскаго хозяйства. Въ 1892 г. здЬсь на- марка и до сихъ поръ имеетъ большое зна- 
считывалось 79 фабрикъ и заводовъ съ чеше. Число жителей 52,896. Въ остальномъ 
1,022 рабочихъ и общимъ производствомъ на Курскъ провинщальный городъ,

СосЬдше города: Щигры (3 ,3 2 9  ж .), Тимъ (2 ,3 6 0  ж .), Фа'тежъ (4 ,9 5  ж.), 
Дмитр1евъ (7 ,3 1 5  ж .), Обоянь 1 1 ,8 7 2  ж.), Суджа  (1 2 ,8 5 6  ж .), Грайво-  
ронъ (7 ,6 6 9  ж .), К о р о ч а  (1 4 ,4 0 5  ж .), Старый (1 6 ,6 6 2  ж.) и Новый Ос- 
колъ (2 ,7 6 2  ж .), точно такъ же какъ и лежание на. СеймФ Льговъ (5 ,3 6 7  ж.),
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Рйльскъ (11,415 ж.), Путивль (8,965 ж.),—им̂ють значеше лишь какъ 
лшадочныя мйста для землед&дьческихъ произведены окрестныхъ местностей.

Ршьскъ служить складочнымъ пунктомъ австрШскихъ косъ, которыя от
сюда развозятся почти по всей Россш. Въ южной части губернш, почти на гра- 
нивгЬ съ Харьковскою губершею находится г. Белгородъ (21,850 жителей), 
который въ XVI и XVII и въ первой половине XVIII вв. имелъ большое зна- 
чете, какъ стратегически пунктъ, а впосл’Ьдствш являлся довольно важнымъ 
торговымъ и промышленнымъ центромъ и былъ главнымъ городомъ губерти (Бел
городская губершя), къ которой причислены были Харьковъ, Орелъ и мнопе друг!е.

Городъ этотъ и теперь еще принадлежать 
къ числу первостепенныхъуездныхъ городовъ, 
пмЬетъ некоторое значеше въ промышлен
ности (заводы пивоваренные, винокуренные, 
мукомольни, шерстомойки и множество мйло- 
выхъ заводовъ; белгородскШ мЬлъ и обож
женная известь развозится почтя по всей 
Европейской Россш) и въ торговле, хотя бли
зость Харькова (70 в.) не даетъ возможности 
развиться здесь крупнымъ оборотамъ. Въ 
самое последнее время БЪлгородъ пр1обрЬлъ 
важное вначеше какъ отпускной пунктъ 
яицъ: ежегодно вдйсь вывозится более 
100,000 пуд. этого продукта, скупаемаго 
агентами по селамъ въ обширномъ районе. 
По отпуску яицъ Бйлгородъ занимаетъ въ 
Россш 4-е место, но въ Курской же губер- 
нш есть еще более важный центръ этого

рода торговли, занимающей 2-е место въ Рос
сш—это станщя П рохоровна, отпускающая 
въ годъ более 200,000 пуд. яицъ. М тъ  10— 
15 тому назадъ Прохоровна была неболыпимъ 
селешемъ, а теперь начинаетъ сильно кон
курировать въ торговле хлебными продук
тами съ Бйлгородомъ.

По плотности сельскаго населешя Кур
ская губ. занимаетъ въ Poccin 4-е место. Въ 
н'Ькоторыхъ м^стахъ населеше до того густо, 
что селешя почти сливаются другъ съ дру- 
гомъ на боль*шоиъ пространстве. Некоторый 
изъ селъ им^ютъ бол-Ье 20,000 чел. населе
шя, таковы, напр. Борисовна 25,080 (1893 г.), 
Великое-Михайловское, громаднейший центръ 
кустарей-сапожниковъ —  20,700 (1893 г. 
около 20 селешй насчитывается съ населе- 
шемъ 6 —12 тыс. чел. и т. д.

Перейдемъ теперь къ юго-восточной части разсматриваемой нами области, 
къ губ. Тамбовской и Воронежской. Истор1я этой местности начинается въ сущ
ности лишь съ половины XVII столйш, когда здЬсь начали основываться го
рода и стало стекаться русское населеше. Еще въ XVI стол'Ьтш только районъ, 
ближайшш къ Ок-Ь, им£лъ болйе или мен$е постоянное населен!е, состоящее изъ 
аборигеновъ края: мордвы и мещеры, а также татаръ, которые стали здЬсь се
литься съ XIV в. преимущественно среди мордвы. Дал̂е же къ Ю. не былосо- 
вс$мъ осгЬдлаго населен!я и зд£сь только кочевали татары.

Во второй половине XYI в. началось по
ступательное движете сюда великороссовъ, 
которые стали селиться между мордовскими 
я татарскими жителями этой местности и 
постепенно оттеснять последнихъ далее къ 
10. и къ 10.-В. Въ 1586 г. основанъ былъ 
городъ Воронежъ, который сделался передо- 
вымъ укреплешемъ противъ татаръ. Когда 
на низовьяхъ Дона утвердились казаки, то 
татарсше набеги стали прекращаться, авместе 
съ теыъ местность по верховьямъ Дона, 
Хопра, по р. Дне начала быстро заселяться. 
Въ 1636 г. былъ построенъ Тамбовъ въ мест
ности, где до того времени не было совсеиъ 
оседлаго населешя и только по временамъ

подъ „ЛиповецкШ лесъ“  (выше Тамбова на Дне) высылались сторожа для наблюдешя 
за движешями ордынцевъ.

Тамбовская губ. заселялась исключи
тельно великороссами (позднее здесь посе
лились иностраные колонисты: немцы, сер
бы и др.) и потому въ настоящее время тамъ 
населеше чисто великоруское, съ небольшою 
примесью только инородческаго элемента: 
мордвы, мещеры и татаръ; въ Воронежской 
же губернш около 40% населешя составляютъ 
малрроссы, которые шли съ малороссШской 
Украины и образовали такъ называемую 
„слободскую Украину“ въ губ. Харьковской, 
Долтавской, Черниговской, отчасти также и
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въ Курской и Воронежской. БирючскШ, Во- настоящими малороссШскими, тогда какъ 
гучарскШ, КоротоякскШ, ОстрогожскШ и Пав- остальные у&зды населяютъ почти исключи- 
ловскШ уу. въ настоящее время являются тельно великороссы.

06$ губернш имеютъ тучную черноземную почву, за исключешемъ край- 
нихъ с$верныхъ уу. Тамбовской губ.: Елатомскаго, Шацкаго и Спасскаго, гд$ чер- 
ноземъ сменяется малоплодородными песками и супесками. Воронежская губ. изо- 
билуетъ судоходными путями, годными, впрочемъ, только для плавашя мелкихъ 
судовъ. Таковыми является Донъ, Воронежъ и Хоперъ.

Городъ Тамбовъ (48,134 ж.), расположенный нар. Цн$, недалеко отъ ея исто- 
ковъ им$етъ значеше только какъ административный центръ и станц1я двухъ жел4з- 
ныхъ дорогъ, соединяющихъ его съ волжскими пристанями Саратовомъ и Камы- 
шинымъ. Гораздо бол$е торговаго значешя имеютъ города Козловъ (40,347 ж.), 
и Моршанскъ (27,756 ж.): первый, какъ узловой лунктъ жел. дорогъ, соеди
няющихъ Москву съ Ростовомъ и съ торговыми городами волжскаго бассейна; вто
рой, какъ важная торговая пристань на р. Цн$, которая съ этого пункта стано
вится судоходною и пересекаемый къ тому же очень важною железнодорожною 
лишею, которая служить путемъ изъ Европейской Россш въ Сибирь.

Р$ка Воронежъ проходить черезъ густо населенную область, гд$ есть ни
сколько важныхъ городовъ, какъ, напр., Козловъ и Липецкъ (20,323 ж.), изъ 
которыхъ последнШ известенъ своими минеральными водами.

Изъ остальныхъ городовъ Тамбовской губ. бол$е значительными являются: 
Борисоглебскъ (22,370 ж.) и Кирсан овъ (10,676 ж.), какъ железно
дорожный станцш, а также Шацкъ (13,928 ж.) и Ле бедянь (13,352 ж.). 
Друие города: Елатьма (4,533 ж.), Спасскъ (6,024 ж.), Темниковъ 
(5,737 ж.), Усмань (9,843 ж.) не имеютъ значешя.

Губернски городъ Воронежъ' (84,146 ж.) им$етъ важное торговое и от
части промышленное значеше, которымь онъ обязанъ преимущественно своему вы
годному положенш на р$к$ Воронеже въ неболыпомъ разстоянш отъ шяшя его 
съ Дономъ. Вскоре после основашя городъ этотъ былъ сожженъ при на- 
паденш непр1ятеля, но снова возстановленъ. Также подвергался онъ раззорешю 
и въ эпоху самозвандевъ, а въ 1672 выгорелъ почти весь, но дарь беодоръ 
Алексеевичъ вел$лъ построить здесь новую крепость. Большое значеше прюбрЬлъ 
Воронежъ во время Петра В., когда онъ учредилъ здесь верфь для постройки 
Азовскаго флота. Однако же р. Воронежъ вскоре оказалась слишкомъ мелкою, и 
верфь въ 1701 г. была переведена на устье этой реки.

Изъ прочихъ городовъ бол$е значительное населеше имеютъ города Остро- 
гожскъ (21,891 ж.) и Бирючь (13,194 ж.), остальные же: Бобровъ 
(3,891 ж.) Богучаръ (скотопрогонные пункты), Валуйки (7,085 ж.), За- 
донскъ (8,313 ж.), Землянскъ (6,126 ж.), Коротоякъ (9,391 ж.), 
Новохоперскъ (6,088 ж.), Павловскъ (7,221 ж.), Нижяедевицкъ 
(2,426 ж.) значешя не имеютъ.



ПР1УРАЛБСК1Й ИЛИ Г0РН03АВ0ДСШЙ КРАЙ.
(Губернш Пермская, Вятская и Уфимская)

Разсматриваемая область охватываетъ почти весь бассейнъ великой реки 
Камы и къ востоку отъ нея прорезывается въ мерид1альномъ направленш Ураль- 
скимъ хребтомъ, который раздела етъ наибольшую язъ взятыхъ губернш, Перм
скую, на две почти равныя части: западный склонъ Урала принадлежать къ Ев
ропейской Россш, а вся восточная половина губернш, вдоль восточнаго склона 
горнаго кряжа, по установившемуся делендо, причисляется къ Азш и граничить 
съ Западною Сибирью (съ Тобольской губ.). Другими границами являются на С.-З. 
приблизительно холмистая гряда Северныхъ Уваловъ (губ. Пермской и Вятской 
съ Вологодскою), на 3. губ. Костромская, на Ю.-З. Казанская и Самарская и на 
Ю.-В.—Оренбургская.

Въ этихъ предйлагь заключается 632,396 ясно чувствуется близость Азш: Европа и 
кв. верстъ пространства съ населешемъ въ Asia 8дЬсь уже такъ сказать переплетаются
8.316,493 пел. По составу населешя здесь своими населешями.

По устройству поверхности большая часть разсматриваемаго района, почти 
вся Пермская и Уфимская губ. принадлежать къ пр!уральской возвышенности, за
падная часть Пермской губ., лежащая на правомъ берегу Камы и губ. Вятская 
представляютъ сильно холмистую равнину, изрезанную долинами многочислен- 
ныхъ рекъ.

Уральсшй хребетъ проходить на протяженш 1,000 в., почти по средине 
Пермской губ. и въ восточной части Уфимской. По принятому делешю, пермская 
часть хребта составляетъ Среднш Уралъ, въ Уфимской же губ. проходить Уралъ 
Южный. Уральсшй хребетъ по своей длине представляетъ одинъ изъ величайшихъ 
горныхъ кряжей земного шара, а по происхожденш является однимъ изъ наиболее 
древнихъ и возникъ въ более давнюю геологическую эпоху, чемъ большинство 
европейскихъ горъ, напр., Пиринеи, Альпы, Аппенины и др.

Начинаясь на берегу Карскаго моря, онъ 
проходить въ мерщцанадьномъ направленш 

'до Аральскаго моря 23° широты,’т. е. около 
2,400 в. въ виде длинной и сравнительно 
узкой стены: отъ 300 верстъ въ Ю. Урале, 
до 11/г в. въ н'Ькоторыхъ частяхъ ОЬвернаго.

Высота хребта не особенно велнка и нигде 
не достигаетъ даже 6,000 ф. Въ топографи- 
ческомъ отношенш хребетъ делится на 3 ча
сти, разлнчныя по своему характеру: Север
ный, СреднШ и Южный Уралъ.,

Северный Уралъ, называемый также
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Ю горскпм ъ илп По л ярны м ъ , а также въ 
различныхъ частяхъ, по имени инородцевъ, 
обитающихъ здЬсь: В огу льск п м ъ , О стяц - 
к и м ъ  и С ам оедским ъ , простирается на Ю. 
до 60° с. ш. Начинаясь у береговъ Карскаго 
моря въ виде невысокихъ тундроватыхъ хол- 
мовъ, вскоре, приблизительно съ 68° с. ш., 
где изъ тундры резко выделяется окрашен
ная вершина, К о н с т а н т и н о в ъ  К ам ен ь  
450 м. высоты, отстоящШ отъ морского бе
рега верстъ на 40, принимаетъ видъ скали- 
стаго горнаго хребта, состоящаго изъ н$- 
скодькихъ кряжей, раздЬленныхъ глубокими 
речными долинами. Отдельный ветви имеютъ 
также мерпд1анальное направлеше, хотя и 
отстоять другъ отъ друга верстъ на 5— 12, 
такъ что общая ширина хребта простирается 
отъ 35 до 50 верстъ. Отъ истоковъ р. Кары 
въ северо-западномъ направленш идетъ хре- 
бетъ П ай -Х о й , продолжавшейся, какъ это 
обыкновенно прпнимаютъ, по ту сторону 
Югорскаго Шара на о. Вайгаче и черезъ 
Карсшя Ворота на Новой Земле. Хребетъ Пай- 
Хой прежде принимали ва начало Уральскаго 
хребта, но теперь это воззреше исправлено.

Характеръ Севернаго Урала вообще ди- 
кШ, скалистый, конусообразный вершины по 
большей части состоятъ изъ чистаго камня 
и разделяются глубокими ущельями, где 
снегъ залеживается очень долго или даже 
и совсемъ не стаиваетъ. Наиболышя вершины 
въ этой части: гора Т ё л ь -п о с ъ -и с ъ  1,656м. 
(5,432 ф.), гора С абля 1,467 м. (5,405 ф.), 
Я л п и н г ъ -н е р ъ  1,384 м. (4,540 ф.), Де- 
н е ж к н н ъ  к ам е н ь  1,532 м. (5,026 ф.)идр. 
Ни одна изъ этихъ вершинъ, однако же, не 
покрыта вечнымъ снегомъ, тогда какъ въ 
глубокихъ долинахъ и ущельяхъ встречаются 
и вечныя залежи глетчерныхъ снеговъ. 
Между темъ въ Швецш и Норвегш въ'этихъ 
же широтахъ граница вечныхъ снеговъ на
чинается уже на высоте 3,800 ф. и даже 
ниже. Такая разница объясняется узостью 
Уральскаго хребта и отсутств1емъ значитель- 
ныхъ углублешй на высоте (цирк о в ъ), где 
бы могли накопляться ледниковыя залежи, 
а также континентальностыо климата и свя- 
заннымъ съ нимъ недостаткомъ влаги въ 
атмосфере, изъ которой могли бы безпре- 
станно накопляться залежи снеговъ.

Въ томъ месте, где оканчивается Север
ный Уралъ и начинается Средшй, находится 
горный узелъ, изъ котораго расходятся, кроме 
Сев. и Среди. Урала: С евер н ы е  У валы  въ 
западномъ направленш и древшй, въ на
стоящее время сильно размытый и поэтому 
не высокШ Т а м а н с ю й  хребетъ , который 
идетъ къ северо-западу, къ берегу Чесской 
губы, но продолжеше его можно видеть въ 
горахъ, простирающихся вдоль северо-восточ- 
наго берега Канинскаго полуострова и окан
чивающихся К а н и н с к и м ъ  носомъ.

С р едш й  У ралъ  не представляетъ ряда 
параллельныхъ цепей подобно северному. 
Только несколько массивовъ подымается на 
восточной, сибирской стороне, выделяясь 
своими вершинами надъ общей высотой 
хребта, каковы К о н ж ак  о в ск i й (5,135 ф.), 
С у хогорсш й  (3,920 фут.), П авд и н сю й  
(3,078 ф.), Л я л и н с ш й  (2,800 ф.) камни, 
гора К а ч к а н о р ъ  (2,80 ф.) и др. Въ Сред- 
немъ Урале вообще замечается понижеше 
по направленно съ С. на Ю. Часть хребта 
приблизительно между 61° и 59° с. ш. но
сить назваше Б о г о с л а в с к а го  У рала, такъ 
какъ проходить большею частью по Бого- 
славскому горному округу; далее, между 59 и 
58° хребту присвоено на томъ же основаши 
назваше Г о р о б л аго д а тс к аго , а осталь
ная часть, къ Ю. до г. Юрмы можетъ быть 
названа Е к ат ер и н б у р гск и м ъ .

Все эти три части отличаются между 
собою по характеру горной цепи. Богослав- 
сшй Уралъ также высокъ, дикъ и угрюмъ, 
какъ и Северный Уралъ. ГороблагодатскШ 
Уралъ уже значительно ниже Богославскаго 
и склоны его довольно густо населены, леса 
сильно поредели, самый характеръ хребта 
здесь гораздо мягче, п нигде не встречается 
резкихъ формъ рельефа, производящихъ впе- 
чатлеше дикаго горнаго ландшафта, какъ 
въ более северныхъ частяхъ.

Уралъ здесь представляетъ собственно 
говоря не горный хребетъ, а плоскую воз
вышенность съ весьма пологими, волнообраз
ными покатостями. Уже къ 10. отъ Конжа- 
ковскаго камня Уралъ теряетъ видъ сплош
ной горной гряды и представляется въ виде 
ряда короткихъ хребтовъ, подымающихся 
среднимъ числомъ на 650—1,000 ф. надъ 
окружающими низменными пространствами. 
Подъемъ на вершину перевала со стороны 
Европы по Сибирскому тракту, отъ Перми на 
Екатеринбургъ, совершенно незаметенъ и 
только мраморный столбъ, поставленный у 
станцш Решеты указываетъ на пограничную 
черту Европы и Азш. Точно также незна- 
чителенъ подъемъ на перевалахъ, где про- 
ходятъ железнодорожные пути отъ Перми 
черезъ Екатеринбургъ на Тюмень и отъ Уфы 
черезъ Златоустъ на Челябинскъ. Кажется, 
что все еще идешь по равнинамъ; горы только 
показываются вдали въ форме невысокой 
зубчатой стены, подернутой синеватой дым
кой. Понижеше продолжается по направле- 
шю къ 10. до 56° с. ш., такъ что напр. 
около села Решеты абсолютная высота но 
превышаетъ 1,400 ф., откуда высота снова 
начинаетъ постепенно возрастать и дости- 
гаетъ 2,000 ф. (гора А з о в ъ) и даже 2 1/2 т. ф. 
(В олчья гора).

Какъ въ Среднемъ, такъ и въ Северномъ 
Урале западный, европейсшй склонъ вообще 
более отлогъ, и здесь хребетъ окаймляется



У р а л ъ,
1. Р4ка Чусовая у Синяго камня.—2 и 3. Типы пермяковъ.—4. Г. Златоустъ.— Г) и 7. Зыряне.—

6. Утесъ „Красный Камень14.
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широкою полосою холмистыхъ предгорШ; на- 
оборотъ восточная отлогость безъ всякпхъ 
предгорШ круто спускается въ сибирскую 
низменность. Замечается также разница въ 
лесистыхъ покровахъ оббихъ склоновъ: на 
восточной покатости растутъ исключительно 
хвойныя деревья, на западной, при общемъ 
преобладанш т!хъ же хвойныхъ породъ, 
встречаются болыше лиственные леса, со
стояние И8Ъ дуба,. вяза, липы и др.

На границе Пермской, Оренбургской и 
Уфимской губ. отъ г. Юр мы начинается 
Южный Уралъ, который продольными глу
бокими долинами разделяется на три па
раллельные отрога или цепи. Средняя изъ 
нихъ считается непосредственнымъ продол- 
жешемъ главнаго хребта, восточная, отде
ляемая долиною р. ш яса, получаетъ назв'а- 
Hie горъ И л ь м ен с к и х ъ , западная же пред
ставляете изъ себя расчлененную массу горъ, 
отделяется отъ средней цепи долинами рекъ 
Ая и Урала и называется цепью У рен- 
гайскою .

С обственно у р а л ь с ю й  х р еб етъ  при 
выходе изъ Пермской губ. имеетъ абсолют
ной высоты менее 2,000 ф., но съ прибли- 
жетемъ къ верховьямъ Урала, Уя и Млясы 
начинаетъ возвышаться, а далее, близъ 
Верхнеуральска, почти сглаживается, сли
ваясь съ степными возвышенностями. Къ 
югу отсюда онъ снова пршбретаетъ характеръ 
горнаго кряжа, пускаетъ отъ себя несколько 
отроговъ къ 3. и В., вступаетъ въ киргиз- 
сшя степи, доходить до Аральскаго моря и 
примыкаетъ къ плоской возвышенности Усть- 
Уртъ.

Вступивъ въ степи Верхнеуральскаго у., 
хребетъ носить разныя местныя назвашя: 
Д ж а б ы к ъ -к а р а г а й , К а р а -а д ы р ъ -т а у , 
М угодж ары . Последнее назваше npiyponn- 
вается ко всей южной части Уральскаго 
хребта, начиная съ нижняго течешя р. Орь, 
вправо отъ ея долины. Все эти горы не вы
соки и нигде не превосходятъ 1,000 ф. Наи
большая вершина Мугоджарскихъ горъ, ко- 
торыя подымаются со степи въ виде двухъ 
параллельныхъ каменныхъ грядъ и въ се
верной части имеготъ несколько разветвле- 
нШ (К а р а -т а у , и др.), гора А йрю къ, 
имеетъ немного менЬе 1,000 ф. высоты.

Въ северной части хребетъ покрыть л !-  
сомъ, и склоны его богаты пастбищами, но 
по направленш къ Ю. местность все более 
и более, пршбретаетъ характеръ степи.

И л ь м е н с к 1я  горы  имеютъ сравнитель
но незначительную длину, около 20 в., но 
по высоте превосходятъ Мугоджары, такъ 
какъ здесь встречаются вершины, превы
шающая 2,000 ф. (Иш куль 2,245 ф., Б о л ь
шой Л огъ 2,358 ф. и др.).

У р е н г а й с к а я  ц е п ь  не представляетъ 
непрерывнаго гребня, но въ общемъ состоять

изъ отде.льныхъ варшинъ и более или ме
нее длпнныхъ отроговъ, имеющихъ отдель
ный назвашя и разделенныхъ между собою 
продольными и поперечными долинами рекъ 
системы р. Белой (въ северной половин!) 
и р. Урала (въ южной части). Это обширное 
западное нагорье во многихъ местахъ пред
ставляетъ чрезвычайно живописные горные 
ландшафты, какъ, наир., въ Златоустовскомъ 
округе, за которымъ уже давно установилось 
назваше „ У р ал ь ск а го  Т и р о л я“; на С. оно 
начинается, какъ уже указано, г. Юрма 
(выс. около 3,450 ф.). Несколько къ 10.-3. 
лежать две горы Т аган  ай (около 4,000 ф.), 
къ которой примыкаютъ горы Н аземсш я 
и Л и п о в ы я  (обе ц!пи около 2 ,500ф.выс.). 
Къ ЮрмЬ же примыкаютъ горы M iaccida 
(около '2,500 ф.), М акали  (2,000 ф. слиш- 
комъ) и И ссы ль (3,500 слишкомъ). Вс! 
эти горы лежать по правую сторону отт 
р. Ая, по левой же ея сторон! тянется длин
ный хребетъ У ренга (3,800 —4,000 ф.), по 
имени котораго и получила свое назваше 
вся горная цепь. Отъ этого хребта расхо
дится множество в!твей: Уары, Башукты, 
Ж у к атау , Н ургуш ем ъ (около 4,700 ф.), 
З ю р атк у л ь  (3,200 ф.), связанный съ отро- 
гомъ С укки  и Сулея, Ш ю льгетау и Ба
к а  лъ  и некоторыя друпя. Въ Уренгайской 
ц!пи есть несколько значительныхъ вер- 
шпнъ, каковы Я м ан ъ -Т ау , имеющая 1,646 
метровъ (5,400 ф.), И рем ель — 1,599 м. 
(5,245 ф.), З и г а л ь г а  (4,878 ф), Нары 
(4,260 ф.), И л ь м ер зак ъ  (3,173 ф.) и др. 
Между верховьями р.р. Белой и Урала отъ 
Уренгайской горной массы отделяется зна
чительный отрогъ съ общимъ направлешемъ 
къ Ю. Въ северной части этотъ отрогъ нзв!- 
стенъподъ именемъ К ы рты , а начиная отъ 
р. Таналыка называется хребтоиъ Ирын- 
ды къ , который на Ю. оканчивается скали- 
стымъ гребнемъ горъ Г уберли нски хъ .

Губерлинсшя горы при сравнительно не
большой высоте (800— 1,000 ф.) представ
ляюсь множество остроконечныхъ кониче- 
скихъ вершинъ съ весьма крутыми склонами.

Въ связи съ Уренгайскою цепью нахо
дится и главное западное разветвлеше Ураль
скаго хребта, Общ1й Сыртъ. Начинаясь у 
истоковъ р. Каны, лев. притока р. Белой. 
ОбщШ Сыртъ тянется сначала вдоль леваго 
берега р. Белой въ Ю.-З. направленш и у 
истоковъ р. Салмыша (прав, притокъ р. Сак- 
мары) разделяется на три ветви, изъ кото- 
рыхъ первая со вторичными разветвлешямн 
идетъ на С.-З. въ Самарскую губ., вторая 
простирается прямо на 3. между р.р. Кипелыо 
и Самарою и упирается въ берегъ Волги такъ 
называемыми С ам арским и  или Соковыми 
горами, а третья в!твь идетъ на Ю. къ вер
ховьямъ р. Самары и неоднократно развет
вляясь и повернувъ къ 3. заходить далеко



589

въ приволжсюя степи. ОбщШ Сыртъ пред
ставляет* въ сущности не хребетъ, а длин
ную плоскую возвышенность и нигде не 
имеет* пстиннаго горнаго характера. Вы
сота вообще незначительна и высшая точка 
не превосходить 2,030 ф., средняя же вы
сота лишь 700— 200 ф.

Уральшй хребетъ въ особенности въ сред
ней своей части (Пермская губ.), наиболее 
богатой полезными ископаемыми, является 
въ настоящее время едва-ли не наиболее 
изученною въ геологическом* отпошенш изъ 
всех* областей Россш. Помимо первоклас- 
ныхъ ученых*, каковы Гумбольдт*, Мурчи- 
сонъ, Гельмерсенъ, Барбаръ-де-Марни, Щу- 
ровсюй, Кокшаров*, и др., надъ изучешемъ 
недр* этой части земной поверхности по
стоянно трудятся разведочный горныя пар- 
тш въ поисках* за богатствами, скрытыми 
въ недрах*.

Но въ средше века и даже еще въ XVII и 
въ начале XVIII столетШ об* этих* горах* 
имели, как* въ Россш, так* п въ Западной 
Европё, весьма смутныя представлешя. У пи
сателей древности оне назывались Г ипер
борейскими или Р и еей ск и м и  годами 
(M o n te s  G y p e r b o r e i ,  ш . B ip h a c i ) ,  а 
у писателей XVII и XVIII вв. — M o n te s  
d i c t i  a n g u l u s  t e r r a e .  Нынешнее назва- 
ше производят* от* остядкаго слова „уррч44, 
что означает* „цепь горъ“ , друше же свя
зывают* это назватемъ съ татарским* сло
вом* Аралъ-тау. Но вообще на восточной 
оконечности Европы и въ средней Азш слово 
уралъ является нарицательным* именем* 
всякаго длиннаго горнаго хребта, который 
въ виде „пояса44 пересекает* равнину. Рус- 
сюе начали свое знакомство съ Уралом* 
еще въ XI столАши, когда новгородцы по се
верным* равнинам* ската Ледовитаго океана 
ходили въ Югру. Хребетъ этогъ при своей 
дикости показался им* необыкновенно вы
соким*: „горы зайдуче луку моря, им * ж о 
вы сота як о  до небесе... есть же путь до 
горе тех* не проходим* пропастьми, сне
гом* и лесом*44 *)... Но впоследствш новго-

Въ XV в. черевъ Уралъ переходили уже 
и московсшя войска **), но близкое зна
комство началось лишь съ 1558 г. когда 
Строгоновы получили во владеше, главным* 
образом* для эксллоатацш соли, чуть не всю 
нынешнюю Пермскую губ. Наконец* гпо за
воеваны Сибири, когда на Урале начались

горные промыслы, началось уже научное иэу- 
чеше (Первая настоящая ученая экспедтця 
акад. Гофмана снаряженная уже въ XIX в. 
И. Р. География. Общ.).

УральскШ хребетъ, как* уже сказано, 
принадлежит* къ восьма древнмъ горным* 
цепям*, и незначительную, сравнительно, 
высоту его должно припискть размывающему 
действт атмосферных* водъ; который въ 
продолжеше многих* тысячелетШ разруша
ют* каменныя горныя породы, не* кото
рых* сложен* Уралъ, и сносят* их* подошве.

То обстоятельство, что Уралъ является 
въ настоящее время сильно размытым* и 
отчасти разрушенным*, имеет* большое зна- 
чеше. Уралъ оттого-то и славится ивбби- 
л1емъ всякаго рода полезных* ископаемых*, 
что рудоносные пласты, выдвинутые под
земными силами съ большой глубины, ат
мосферными деятелями уже въ значительной 
степени переработаны и обнажены. Средняя 
область хребта, где разрушительное вл1яше 
атмосферных* деятелей сказалось наиболее, 
имеетъ въ настоящее время наибольшее зна- 
чешё въ горнозаводской промышленности. 
Золото добывается на Урале уже съ 1815 г., 
платина, медь, железо, серебро, никкель, 
свинец*, а также и редко встречающееся 
металлы: иридШ, осмШ, родШ, рутешй и др., 
разрабатываются во многих* местах* Сред- 
няго Урала, въ особенности на его восточ
ном* склоне. Кроме рудоносных* жилъ и 
розсыпей, здесь же находятся. копи различ
ных* драгоценных* и цветных* камней. 
Здесь добываются алмазы, сапфиры, изум
руды, бериллы, хризобериллы, цирконы, раз- 
наго рода турмалины, аквамарины, топазы, 
аметисты, горный хрусталь, сердолик*, агат*, 
гранаты, малахиты, разнаго рода яшмы, пор
фиры, мрамор* и проч.

Железная руда здесь образует* целыя 
горы, каковы: гора Б л а го д а т ь  (1,258 ф.), 
г. В ы сокая...

Однако, не въ самых* горах*, не въ мас
сивных* каменных* породах* ищет* рудо
коп* драгоценных* металлов*, хотя золото
носный ж илы  также встречаются на Ура
ле:—природа ужо позаботилась измельчить 
и растереть горныя породы, содержания дра
гоценный металл*, и обломки эти покры
вают* обшнрныя пространства у поднож1я 
гор*. С* каждой стороны горной цепи, на  
равнинах* сибирских*, въ Пермской губ.|и

*) Полное собраше летописей, I, 107. родсюе удальцы въ своих* безпрестанныхъ 
экспедищяхъ хорошо познакомплись съ Северным* Уралом* и неоднократно дружины „воль
ницы44 переваливали на сибирскую сторону.

**) Про поход* князя Семена Курбскаго (1499 г.) сохранилось пзвесте: „А от* 
Печеры воеводы шли д о К ам ен а  2 неделп, через* камень щелыо, а камени въ облаках* 
не видети, а коли ветренно, ино облака раздирает*, а длина его от* моря до моря44. (Ом, 
П. Семенов*, географичесшй словарь, т. V, стр. 333.
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въ Оренбургской поверхность состоять нзъ 
миссы обломковъ каменныхъ горныхъ по- 
родъ, валегающихъ почти везде поясомъ 
верстъ въ 300 шириною, а средняя глубина 
этихъ пластовъ около 70 саж. Все это об
ломки Урала, оторванные отъ него совокуп
ными усил1ями ' воды, атмосферы и льдовъ 
древнихъ ледниковъ *), • а зат£мъ снесенные 
течешемъ водь къ подножию. По вычисленпо 
ученыхъ оказывается, что если бы все эти 
обломки снова поместить на прежнее ихъ 
место, т. е. на вершину хребта, то высота 
Урала увеличилась бы по крайней нйрй на 
2,000 ф. Въ этихъ-то грудахъ обломковъ рудо
копы находятъ, часто вместе съ ископае
мыми остатками огромныхъ животныхъ пре- 
дыдущихъ геологическихъ перщовъ, руду, 
извлеченную И8Ъ ея первоначальнаго м4сто- 
рождешя и уже до некоторой степени под
готовленную къ обработка, т. е. измель
ченную.

Восточный, азгатсюй склонъ Урала во

обще богаче западнаго **) ценными ископае
мыми: въ Азш сосредоточены главные руд
ники и важнЪйпйе металлургичесюе заводы. 
'Тамъ даже въ сплошныхъ скалахъ находятъ 
древшя подземныя галлереи, прозванныя 
„чудскими рудниками”, где собрано много 
археологическихъ находокъ, преимущественно 
орудШ изъ меди. Замечательно, что зд4сь 
не найдено ни одного предмета, сдЬланнаго 
изъ бронзы, изъ чего можно заключить, что 
раса древнихъ рудокоповъ, которымъ при
надлежали все эти предметы, исчезла еще 
до наступлешя „бронзоваго века”***). По пре- 
д а н т  старые, наиболее богатые рудники 
будто бы еще известны тувемцамъ, но они 
не открываютъ ихъ русскимъ изъ onaceHis, 
чтобы ихъ не заставили участвовать въ тя- 
желыхъ работахъ эксплоатацш этихъ руд- 
никовъ. „Это напоминаетъ,—говорить Рек- 
лю ****),— южно-американскихъ квичуасовъ, 
которые съ умысломъ заваливали входъ въ 
самые обильные металломъ золотые рудника”.

Въ гидрографическомъ отношенш разсматриваемая нами область принадле
жим къ одному ручному бассейну, къ систем̂ рйки Камы, главнаго притока 
Волги. Только аз1атская часть Пермской губ. орошается многочисленными реками 
еще бол$е обширной водной системы р. Оби.

К а м а  (по татарски А к ъ -И д ел ь , у во- 
тяковъ -— Б у д ж и м ъ -К ам ъ , у чувашей —  
Ш о й г а -А д и л ь , у черемисовъ— Ч о л м а н ъ - 
В исъ. Все эти назвашя въ переводе обо
значаю тъ „Белая река”) беретъ начало въ 
въ северной части Вятской губ. въ Глазов- 
скомъ у. на плоской болотистой возвышен
ности (высота 910 ф. надъ уровнемъ моря), 
близъ дер. Картушиной, и пройдя въ с.-за- 
падномъ направлении до подошвы Север- 
ныхъ Уваловъ, поворачиваетъ на В., а за- 
темъ, встретивъ уральсшя предгорья, круто 
поворачиваетъ на Ю.-Ю.-В., и после впа- 
дешя рр. Чусовой и Белой, уклоняется все 
более и более къ Ю.-З. Абсолютная высота 
при устье — 108 фут., что составляетъ на 
1,764 в. общей длины течешя 802 ф. па- 
дешя или въ среднемъ на одну версту 5,4 
дюйма падешя, т. е. почти вдвое больше, 
чемъ въ Волге (2,8 дюйма). Вследств1е столь 
значи тельнаго падешя, течете Камы очень

быстро и чрезвычайно извилисто по причи
не холмистости местности, по которой она 
протекаешь; разстояше между истокомъ и 
устьемъ по прямой лиши составляетъ всего 
420 в., такъ что на каждую версту прямого 
течешя приходится по разсчету более 3 в. 
извилинъ.

Притоками Кама очень богата, хотя ызъ 
нихъ подробно изследованы и произведенъ 
промерь только въ трехъ главныхъ: на Вят
ке, Велой и Чусовой. Сама Кама наследо
вана лишь на протяженш 1,075 в. отъ устья. 
Общая длина всехъ приведенныхъ въ из
вестность рекъ камской системы составляетъ 
огромное протяжеше 15,434 в., изъ ннхъ 
3,457 в. приходится на пути судоходные. 
7,130 в. на реки сплавныя и 4,847 в. на 
реки, по которымъ невозможенъ сплавь и 
судоходство. Изъ рекъ, непосредственно впа- 
дающихъ въ Каму, важнейпйя: Вятка
(1,122 в.), Б е л а я  (1,287 в.) съ Ужой

*) Прежде полагали, что на Урале никогда не было ледниковъ, но позднейнля пз- 
следовашя показали, что на склонахъ существуютъ (въ Северномъ Урале) типичный морены 
и глетчерные штрихи.

**) Если привести это въ связь съ темъ обстоятельствомъ, что восточный склонъ 
обрывистее, а западный — более отлогъ, то большую рудоспособность восточнаго склона 
можно объяснить темъ, что здесь обнажены более глубоюе слои земной коры, чемъ на 
западномъ склоне.

***) Реклю, т. У, стр. 978, изд. 1898 г.
****) Тамъ же.
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(786 в.), Ч у со вая  (728 в.), Впш ера (433 
В.) съ Колвой (366 в.) и Южная К ельтм а 
(132 я.).

Река Кама настолько велика, что тече
т е  ея необходимо равсмотрЬть по частямъ.

За исключешемъ верхней ея части, отъ 
истоковъ до впадешя р. Вишеры произво
дится только сплавъ, на всемъ остальномъ 
протяженш Кама судоходна, при чемъ ши
рина русла и глубина фарватера везде 
вполне достаточны для свободнаго двпже- 
ш я судовъ, и хотя въ летнее время ме
стами являются отмели и перекаты, но они 
не представляютъ такихъ затруднен! й для 
судоходства, какъ это, къ сожаление, въ по
следнее время наблюдается на всйхъ боль- 
шихъ рйкахъ Европейской Росши, не исклю
чая и Волги. Вообще, по судоходнымъ усло- 
в1ямъ Кама по справедливости считается 
лучшей рекой въ Европейской PocciH. Не
судоходны й у ч асто к ъ  составляетъ 625 в. 
Около половины этого пространства, отъ 
истоковъ до впадешя р. Пи львы , Кама 
проходить по болотистой м&стности и берега 
«я нивменны, преимущественнохлинистые и 
покрыты слоемъ торфа. Неболышя возвышен
ности появляются лишь на равстоянш верстъ 
300 отъ истоковъ, на лйвонъ берегу. Съ по- 
воротомъ къ югу левый берегъ, за редкими 
исключешямй, становится гористымъ и со- 
стоитъ нзъ крутыхъ известковыхъ утесовъ, 
между тймъ, какъ правый продолжаетъ оста
ваться низменнымъ и состоять изъ отлогихъ 
песчаныхъ осыпей. Ширина реки въ этомъ 
участий весьма различна: отъ 25 саж. до 170, 
по большей части 40—60 саж. Глубина въ 
точности не наследована, но, вообще, незна
чительна,. быстрота течения также не изме
рена. Въ полую воду сплавъ производится 
бевпрепятственно на всемъ почти протяже- 
нш и въ 1892 г. со всйхъ главныхъ при
станей *) отправлено было груза бол.йе 1 мил. 
пудовъ, на сумму болйе 100 т. руб.

Въ судоходной части Камы можно разли
чать три участка течешя: I) в е р х ю й —отъ 
устья Вишеры до впадешя р. Чусовой, 2) 
с р е д ю й — отъ Чусовой до р. Белой и 3) ниж - 
нгй— отъ устья р. Бйлой до впадешя Камы 
въ Волгу.

Въ вер х н ем ъ  т е ч е н ш  (277 в.) Кама 
является уже большою рекою и даже лйтомъ 
несетъ въ секунду пе менее 50 куб. саж. 
воды, при средней скорости течешя около 
1,05 ф. въ секунду (наибольшая скорость

1,4 ф.). Правый берегъ во всемъ участке 
остается пологимъ и луговымъ, а лёвый— 
возвышеннымъ, утесистымъ и состоитъ по 
большей части иэъ твердыхъ нзвестняковъ. 
Ширина реки составляетъ отъ 100 до 400 
саж., хотя ширина фарватера кое-где, осо
бенно въ тЬхъ мйстахъ где течете рйкп 
разделяется островами **), весьма незначи
тельна и представляетъ затруднешя для про
хода судовъ. Глубина, вообще, значительна, 
отъ 25 и более футовъ, но въ верхней ча
сти до Дедхяна встречаются мелше перекаты 
(где глубина лйтомъ не превышаетъ 1 арш., 
такъ, напр., Т олстикъ  и МошявскШ, нона 
остальныхъ 15 перекатахъ: Н иж не-Т ам ан- 
CKift, Р яд и н ск !й , У сть -П о ж ев ен см й  и 
др. глубина не бываетъ менее 5—11 чет
вертей). Въ верхнемъ течет и насчитывается 
около 20 пристаней, изъ которыхъ главнйй- 
нпя: С олпкам скъ , Д едю хпнъ, Л ей ва , 
Б е р езн я к и , Н ово-У солье и др., который 
отправляютъ ежегодно более 15 мил. соли.

Въ среднем ъ т е ч е ю и  (504 в.) Кама, 
после сл!яшя съ многоводной рйкой Чусо
вой, катить уже около 70 куб. саж. воды въ 
1 сек. со среднею скоростио 1,2 ф. (наиболь
шая скор. 2,2 ф.). Характеръ береговъ 8дйсь 
меняется, вместо известковыхъ скалъ на лй- 
вомъ берегу являются цепи песчаныхъ хол 
мовъ, которые сопровождаютъ также и пра
вый берегъ, при чемъ левый остается вооб
ще наиболее возвышеннымъ. Местами же оба 
берега уравниваются и представляютъ ши
роте луга или сплошные леса. Ширина рус
ла велика: 180—500 саж., а если принять 
въ разечетъ и острова ***), разделяющее тече
т е ,  то даже до 3 в. и более. Глубина отъ 
Р /2 до 5*/2 саж.; хотя есть довольно много 
отмелей, но между ними везде есть фарва- 
теръ достаточной глубины. Перекаты здесь 
не представляютъ затруднешя для судоход
ства, такъ какъ глубина на нихъ 1 0 —12 
четвертей. Единственно, въ чемъ суда пспы- 
тываютъ здесь затруднеше, это узкость фар
ватера. местами не болйе 25 саж. Важнйй- 
нйя изъ пристаней: Лев ши на на р. Чусо
вой, въ 3 верстахъ отъ ея устья, М отови
л и х и н с к а я  (обе важны по отправке гру- 
зовъ металловъ) и П ер м ск ая , а также Та- 
борская , О ханскъ , Х о х л о в ская , Но- 
щ евск ая , У с т ь -Р е ч к а , С ар ап у л ъ , Ни- 
к о л о -В ер е зо в с к а я  п др.

Наконецъ, въ ни ж нем ъ  т е ч е ю и  (358 
в.), после ш я ш я  съ р. Белой и далее съ

*) Афанасьевская, Георпевская, Кайгородская и Печинка.
**) Наиболее значительные изъ острововъ: Середыш ъ К о ж ан еш й  близъ устья реки 

У солки, Д Ь д ю х и н сю й  и др.
***) М о то ви л и х и н сю й  островъ, длиною 3V2 в., немного выше Перми, два Н ы т- 

BeHCKie о-ва, Ч а с т и н с ю е  (одинъ длин, въ 5 чгв . и несколько малыхъ), группа Р а з- 
дор ски х ъ  о-вовъ, о. Б а б к и  (8 в.), О арап ульсгий  (7 в.), Б е р езо в с ю й  (6 в.) и др.
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р. Вяткой, Кама является величественной 
рйкою, не уступающей Волгй. Здйсь, въ сред- 
немъ протекает!» въ одну секунду уже 160 
куб. саж. воды и скорость течешя состав- 
ляетъ 1,9 фут. (наибольшая 2,8 ф.). Въ этомъ 
участий правый берегь по общему правилу 
для всего сйвернаго полушар1я (по закону 
Бэра) дйлается нагорнымъ, а лйвый по боль
шей части низменъ и болотистъ, или же по
крыть лйсами.

Средняя шярина рйки 200—500 саж.. 
рйчныя же поймы простираются на 5 в. и 
болйе, гдй образуется множество болыпихъ 
острововъ *). Глубина Камы въ нижнемъ те- 
чеши вездй велика и достигаетъ 60 и бо
лйе фут., фарватеръ также вездй достаточно 
широкъ, на перекатахъ (Б е т ь к о в с ю й  и 
С оболевсю й ) глубина держится на 14— 
16 четвертяхъ. Вообще, въ нижнемъ теченш, 
а отчасти уже и въ среднемъ, Кама совмй- 
щаетъ въ себй вей услов!я для обширнаго 
судоходства.

Пристаней въ нижнемъ теченш насчи
тывается до 30, пзъ которыхъ особенно важ
ны: Ч и сто п о л ь  и Б е р е ж н ы е -Ч е л н ы  по 
своей обширной отпускной торговлй, но боль
шое значёше имйютъ также: П ьяны Й -Б оръ , 
И к ск о е-У стье , Б е т ь к о в с к а я , Е л аб у га , 
С око л ьи -Г о р ы , О м арская , М урзина, 
Л аи ш евъ  и нйкоторыя друшя.

Какъ уже сказано, кромй самой Камы, 
судоходны MHorie изъ ея притоковъ. Изъ 
всей судоходной ейти камскихъ притоковъ, 
составляющей общую длину 2,318 в., на про
тяженш 2,063 в. совершается пароходное 
сообщеше, а на остальныхъ 255 в. плаваютъ 
пока только не паровыя суда, хотя не обу
словливается недостатками самого фарватера 
на этомъ протяженш, а лишь малымъ раз- 
вимемъ пароходнаго дйла въ этомъ край.

Изъ притоковъ наиболЬе важное значе- 
Hie въ судоходствй имйетъ р. В я тка , по ко
торой судоходство становится возможнымъ 
же въ верхнемъ теченш, а отъ пристани 
лободской, т. е. на разстояши 713 в. отъ 

устья, начинается уже пароходное движете. 
Рйка Вятка по своей длинй занимаетъ 11-е 
мйсто въ Европейской Россш и превосходить 
такую огромную рйку, какъ Висла (975 в. 
дл.); второе мйсто среди камскихъ притоковъ 
занимаетъ р. Б й л а я , по которой пароходы 
ходятъ на всемъ протяженш отъ устьевъ р. 
Уфы, т. е. за 465 в. отъ устья; далйе, Чу- 
совая , судоходна на протяженш 250 в. 
слишкомъ, отъ пристани Кышкинской; р. 
В иш ера—тоже на пространств!» 250 в., отъ 
зав. К у ти м ск аго , С ы лва —  чрезвычайно 
извилистый лйвый лритокъ Часовой, на

158 в. (отъ гор. Кунгуры), Ко л ьв а —118 в„ 
(отъ устья р. Вишерки), И н ва—96 в. (отъ 
сел. Купровское), О бва—33 в. (отъ сел. Иль
менское), наконецъ, рр. П иж м а и Шишма. 
(первая на 6, вторая на 4  в.).

Изъ камскихъ притоковъ рр. Вишера и 
Кельтма подходятъ своими верховьями къ 
рйкамъ бассейна Ледовитого океана и БЬ- 
лаго моря, въ то время какъ р. Чусовая 
сближается съ бассейномъ р. Оби. Поэтому 
съ давняго времени возникъ вопросъ объ 
установлены такимъ образомъ судоходнаго 
сообщешя между бассейнами Камы, Сйверной 
Двины, Печеры и Оби путемъ устройства 
судоходныхъ каналовъ, чтобы связать та
кимъ образомъ непрерывными лишями судо
ходства море КаспШское съ Бйлынъ и съ 
Ледовитымъ океаномъ.

На границй Пермской и Вологодской губ. 
лежитъ обширное возвышенное болото Гу- 
менцо; изъ него вытекаютъ двй рйки: Се
в е р н а я 'К е л ь т м а  и Ю ж ная К ельтм аг 
первая впадаетъ въ р. В ы чегду, притокъ 
Сйв. Двины, а вторая—въ Каму. Въ виду 
легкости соединешя этихъ рйкъ еще въ 1785г.. 
приступлено было къ сооружение канала,, 
который однако готовь былъ лишь въ 1822 г., 
т. е. черезъ 37 лйтъ и назвать Сйв ер о- 
Е к а т е р и н и н с к и м ъ . к а н а л о м ъ . Каналъ 
проведенъ былъ отъ Сйв. Кельтмы до р. Джу- 
р ичъ , лйваго притока р. Южной Кельтмы, 
длиною въ 16 верстъ 380 саж. и шириною 
въ 6 саж., сооружеше это обошлось въ 
1.080,000 р. Первое время каналъ дййство- 
валъ удовлетворительно и по немъ ежегодно- 
приходило грузовъ на сумму 200—800 т. р., 
но затймъ онъ постепенно началъ приходить, 
въ упадокъ, такъ что въ концй 30-хъ го- 
довъ ценность грузовъ, проходящихъ по немъ 
не превышала уже 25 тыс. руб. въ годъ и 
въ 1838 г. каналъ признанъ былъ упразд- 
неннымъ. Однако-же возстановлеше этого- 
канала нельзя не пригнать жедательнымъ, 
такъ какъ Сйв. Кельтма судоходна на всемъ- 
протяженш, точно также какъ и Вычегда, 
въ которую она впадаетъ, а на Южной 
Кельтмй сплавь начинается на разстоянш 
4  в. отъ ея истоковъ. Тймъ болйе это жела
тельно въ настоящее время, когда пристань- 
Котласъ (при впаденш Вычегды въ Сйв. 
Двину) соединена желйзной дорогой съ Пермью- 
и съ ейтью дорогъ, связывающнхъ Европей
скую н Аз1атскую Россш.

Сообщеше съ р. Печерою  въ настоящее- 
время производится лосредствомъ 4-хъ-верст- 
наго волока между системою притоковъ р. Ви
теры и р. В о л осн ицей , впадающей въ Ве
черу (Виш ера —  К о л ва  — В иш ерка— Чу~

*) Наиболыше изъ острововъ: HkckiI  (нйсколько ниже устья р. И къ, длина около 
3 в.), Т ар л о вск 1Й (5 в.), Котловсшй (15 в. выше устья р. Вятки), З а к а м с ш й  (41/2 в.)} 
у с. Сокольи-Горы, М ан су р о в см й  (9 в.) 20 в. отъ устья и др.
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совское оз.— Б е р е зо в к а — Е л о в к а — Во- 
гулка-волокъ — В олосн ица — Печера), 
конечными торговыми пунктами на рекахъ 
камской системы являются пристани Усть- 
Е л о в ск ая , на р. ЕловкЬ, П упово и 
Острожье на Вогулке. Острожье отстоитъ 
отъ р. Волосницы на 4  в., а Пупово на 10 в., 
но до первой пристани суда доходятъ только 
весною, а въ остальное время разгружаются 
на пристани Пупово и отсюда грузы сле* 
дуютъ до Волосницы уже сухимъ путемъ.

Но мнопе торговцы предпочитаютъ от
правлять грузы, особенно хлебъ, прямо на 
подводахъ отъ Усть-Еловской пристани до 
Я кш и нской  на Печере, равстояше между 
которыми 40 в. Неоднократная перегрузка и 
провозъ на подводахъ сильно удорожаетъ 
хлебъ, въ которомъ всегда чувствуется не- 
достатокъ во всемъ Печерскомъ крае, и по 
этому установлено здесь улучшеннаго искус
ственная пути является весьма важнымъ.

Наконецъ, Кама своими притоками, глав- 
нымъ обравомъ р. Чусовой, очень близко под

ходить къ сп би р ски м ъ  рЬ кам ъ  Обскаго 
бассейна и еще въ XVIII в. возбужденъ былъ 
вопросъ объ устройстве искусственныхъ со
оружен!^ чтобы установить здесь судоходное 
сообщеше. Въ 1770 г. акад. Палласъ, а позже 
инженеръ Ридеръ указывали на полную воз
можность соединить р. Чусовую съ р. Та
ги лью. Впослйдствш предлагались проекты 
соединешя р. Чусовой съ Турою или Исерью, 
Уфы съ Тоболомъ и др., но ни одинъ И8Ъ 
этихъ проектовъ не былъ прпведенъ въ 
исполнеше. Въ 1815 г. г. Яковлевъ началъ 
даже прорыте канала между Чусовой и рйч. 
Реш еткою  (притокъ Исери), но правитель
ство воспретило продолжеше работъ, боясь 
ослабить судоходство по Чусовой *). Нако
нецъ въ 30-хъ годахъ утвержденъ былъ пра- 
вительствомъ проектъ 9-верстнаго канала 
между Чусовой и Исерью (черезъ оз. Т а л ь я н -  
ское, рр.М агаловку и С ы сертъ)и на это со
оружено ассигновано было 34 мил,, но потомъ 
и этотъ проектъ былъ отложенъ на долгое 
время... *;>

Кром4 р$къ камскаго бассейна, въ предЬлахъ разсматриваемаго района на
ходятся верховья Печеры на сЪверй Пермской губ.̂ и: некоторые {мехк!е п̂ритоки 
уральской системы въ Уфимской губ. Кром̂ того, вся аз1атская часть Пермско 
губ. находится въ оассейнЪ р. Оби; съ восточнаго склона Уральскаго хребта те- 
Кутъ многочисленные притоки этой великой сибирской рйки, изъ которыхъ глав- 
нййпие: Сосьва, Тагиль̂ Пыжма (Пышма), Исеть и Miacb.̂

Климатъ Пр1урадьскаго края весьма разнообразен̂,, хотя общею чертою 
какъ*для сйверныхъ окраинъ, такъ и для южныхъ*можно признать суровость."

Въ северной части Пермской губ. средняя 
температура года ниже 0, даже въ Бого
словски, подъ 5972° с. ш.— 1,4°, немного 
южнее, въ Усольи, годовая температура -}-0,5 
и такая-же въ Екатеринбурге, а въ Нижне- 
Тагильскй + 0 ,7 ;  хотя этотъ заводъ лежитъ 
на целый градусъ севернее Екатеринбурга, 
но за то лослйднШ расположенъ на большей 
абсолютной высоте (852 ф., Нижне-Тагильскъ 
на выс. 370 ф.).

Въ Вятской губ. климатъ точно также 
суровъ, особенно въ сйверныхъ частяхъ, но 
отъ климата Пермской и Уфимской губ. отли
чается болыпимъ постоянствомъ.

Въ г. Вятке средняя годовая темпера- 
тура + 2 ,7 ° , наконецъ, въ Уфе + 3 ,3 ° . Слй-

Зима.
Богословскъ......................— 17,6°
Нижне-Тагильскъ . . . — 15,5°
Екатеринбурга . . . .  — 15,1°
В я т к а .............................. — 13,4й
У ф а...................................— 11,4°
Златоустъ . . .  . — 15,2°

*) См. энцикл. слов. Брокгауза, т. 

ФР. ГЕЛЬВАЛЬДЪ. Т. Ш.

довательно, средняя температура повышается 
отъ с. къ ю., но при этомъ большое значеше 
имеетъ высота, на которой расположено место 
наблюдешя. Особенно замечательна въ этомъ 
отношенш разница между Уфою и Злато- 
устомъ: первая расположена на высоте 500 ф., 
а второй на выс. 1,230 ф. и пмеетъ значи
тельно более низкую температуру, какъ это 
вЯдно изъ таблицы. Между темъ оба города 
лежать почти подъ одною и тою-же широтою. 
Самая холодная часть во всемъ описывае- 
момъ районе, это, конечно, гребень Урала, 
какъ самая возвышенная местность.

По временамъ года температуры въ раз- 
личныхъ местахъ распределяются следую-
щимъ обравомь: 

Весна. Лето. Осень. Среди, год.
- 1 ,3 °
+ 1 Д °

+ 1 5 ° — 1,1° - 1 ,4 °
+ 1 6 ,6 ° + 1 ,3 ° 4-0,7°

+ 0 ,8 ° + 1 5 ,6 ° + 0 ,5 ° + 0 ,5 °
+ 1 ,4 ° + 1 7 ,8 ° + 2 ,2 ° + 2 ,7 °
4-2,6° + 1 7 ,5 ° + 1 ,9 ° + 3 ,3 °
+ 0 ,1 ° + 1 4 ,9 ° 4-0,5° + 0 ,1 °

IV, стр. 124.
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Относительно количества о с ад к о в ъ  на
блюдается также большое .разнообраз1е, при 
чемъ большое вл1яше оказываетъ УральскШ 
хребетъ. Къ 3. отъ хребта вообще осадки бо- 
лйе значительны, чймъ къ В. Въ европей
ской части Пермской губ., особенно на са- 
мыхъ склонахъ горъ, выпадаетъ очень много 
дождя и снйга. Начало и средина лйта дожд
ливы вездй на Уралй и у его подошвы.

Наибольшее количество осадковъ выпа
даетъ въ северной части Пермской губ. близъ 
западнаго склона горъ, въ Чердынскомъ край. 
Здйсь въ годъ выпадаетъ болйе 600 тт., 
тогда какъ въ юго-восточной части губернш 
только 400 и даже 350 тт. Вятская и осо
бенно Уфимская губ. отличаются уже совер
шенно контииентальнымъ климатомъ.

Характеръ почвы въ различныхъ частяхъ 
Пр1уралья представляетъ еще болйе разно- 
образ!я, чймъ климатъ. На С. Пермской губ. 
въ Чердынскомъ у. и въ большей части Соли- 
камскаго, а также и часть северной окраины 
Вятской губ. распространены болота, сильно 
напоминаюпця тундры крайняго сйвера и 
почва совершенно неплодородна. Весь ураль- 
скШ хребетъ и широшя полосы по обйимъ 
сторонамъ его верстъ на 100—150 представ- 
ляютъ почву каменистую или россыпи, также 
негодныя къ обработай подъ пашню. Въ 
средней части Пермской губ., въ уу. Охан- 
скомъ, Пермскомъ, Кунгурскомъ, въ сйвер- 
ныхъ частяхъ Осинскаго, Красноуфимскаго 
и Ирбитскаго— почва преимущественно гли
нистая, песчаная, суглинковая и при силь- 
номъ удобренш можетъ служить для хлйбо- 
пашёства, хотя даетъ скудные урожаи.

Подобная-же почва и во всей сйверной 
части Вятской губ. Наконецъ, въ уу. Шадрин- 
скомъ, Камышловскомъ и въ южныхъ ча
стяхъ Осинскаго, Красноуфимскаго и Ирбит
скаго залегаетъ уже черноземъ, который про
стирается и далйе на Ю. въ большей части 
Уфимской губ. Въ Вятской-же губ. черно
земъ встрйчается только по лйвому берегу 
р. Чепцы, довольнол лодородная почва есть 
также по берегамъ рЬкъ Камы и Вятки.

Въ старину вся описываемая площадь 
представляла сплошные дремуч1е лйса, но съ 
тйхъ поръ какъ на Уралй началась разра
ботка горныхъ богатствъ, вокругъ 8аводовъ 
на болыпихъ пространствахъ лйса начали 
быстро исчезать. Точно также исчезаютъ лйса, 
вырубаемые безпощадною рукою человйка по 
берегамъ всйхъ судоходныхъ и сплавныхъ 
рйкъ и безпрестанно везутся внизъ по те- 
ч е н т  Камы въ Волгу, откуда развозятся на 
обширномъ районй, чуть не по всей южной 
Россш, и даже отчасти по средней. Уничто- 
ж ете лйсовъ, конечно, отражается на кли- 
матй: увеличивается континентальность его,

уменьшается количество атмосферныхъ осад
ковъ, а вмйстй съ тймъ рйки начинаютъ 
мелйть въ лйтнее время и слишкомъ сильно 
разливаться въ половодье. Уже и теперь Кама 
вздувается весною на 3 7 2 , 4 7 2 и даже на 
5— 7 саженей противъ нормальнаго уровня. 
Однако-же, какъ ни расхищаетъ человйкъ 
лйсныя богатства Камскаго края, а они все-же 
необыкновенно велики и, кажется, не будетъ 
имъ и конца. И теперь еще въ одной Перм
ской губ. насчитывается 22.686,000 деся- 
тинъ подъ лйсомъ, который по разсчету по- 
крываетъ 75% площади губернш, въ Вятской 
губ. еще считается 7.765,260 десят. лйсу, 
даже въ Уфимской, наполовину степной гу
бернш, подъ лйсами состоитъ болйе 80% пло
щади. Правда, значительная часть этихъ лй
совъ уже не то, что лрежше боры...

„Это-ли лйса!—говорить у В. Немировича- 
Данченко выведенный имъ типъ „вйчнаго 
лйсовика“ , который по мйрй вырубашя лй
совъ, когда „стонъ по Камй пошелъ“, ухо- 
дилъ все дальше и дальше вглубь дйвствен- 
ной чащи и такимъ образомъ удалился уже 
верстъ на 1,000 отъ своей родины,—„каше 
это лйса!— поросли, молодятникъ! Тутъ вй- 
ками выростало каждое дерево, что старо- 
руссшй кондовый богатырь, тучки подпи
рало, корни отъ себя и по землй и подъ 
землой толще нынйшняго дерева выметы
вало! Какой это лйсъ! Чуть вйтромъ повйяло 
и разшумйлся онъ... Въ оны времена, бы
вало, по опушкй съ ногъ вихремъ валить, 
а въ глыбъ лйсную уйдешь, точно замерло 
все тамъ, листъ не шелохнется. Тишь какая! 
Развй подъ звй^емъ гдй старая падань шур- 
шитъ. Были лйса! Снизу вверхъ глянешь— 
неба не видно; точно ты подъ кровлей зе
леной... словно въ церкви идешь ты, точно 
Богъ надъ тобою невидимо—и радостно, и 
страшно, потому окрестъ тебя таинство!.. Мы 
по зарубкамъ отъ села къ селу ходили, до- 
рогъ этихъ не было. Коли кто нашихъ за- 
рубокъ не знаетъ —  пропадомъ пропадетъ. 
Лйсное царство изморомъ его донимало. День 
идетъ, два идетъ, три идетъ, а то и цйлыл 
седмицы —  голосу человйчьяго но слышно, 
просвйта сквозь лйсъ не видно, прогалинъ 
нйтъ, какъ нйтъ. Все стволы сйрые внизу, 
да зеленая туча вверху; ну, бывало, измо
рится, ляжетъ на сыру землю и помираетъ. 
Сколько такихъ встрйчалъ я!..“ *).

Интересно еще зловйщее предсказаше этого 
фанатичнаго ревнителя лйсовъ:

„Все изведутъ, все сгинетъ. Горе тогда 
будетъ лютое!.. Не ивбыть горя этого. Оску- 
дйютъ рйки, моря ивсохнутъ, какъ болота 
въ засуху, земля хлйба не даетъ, трава пра- 
хомъ разсыплется... Пойдутъ зимы безъ снйгу, 
лйто безъ дождя... И восплачутся люди на

:) „Кама и Уралъ“ , изд. 1890 г., стр. 38, 39.
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живные по нашему царству зеленому, но лЪ- 
самъ-пустынямъ, порубленнымъ да пожжен- 
нымъ! Что имъ капиталы тогда?.. Тучка 
Господняя за деньги не придетъ, деньги въ 
землю не посеешь"... *).

Нельзя не сознаться, что сущность этого 
предсказашя соответствуешь действительно
сти, что можно видеть на примере нынеш
ней южной Россш, где оголенная площадь 
подвержена частымъ засухаиъ.

Этнографичесюй составь UpiypaibCKaro края чрезвычайно разнообра- 
зенъ. Руссшй элемента. занимаетъ преимущественно лучпйя мйста, бол'Ье плодо
родный или бол:Ье важныя въ промышленномъ отношеши, каковыми являются 
берега судоходныхъ рЪкъ и наиболее обильныя рудными м'Ьсторождешями части 
Уральскаго хребта. Изъ инородцевъ въ Пермской губ. преобладаютъ башкиры, 
которые вм'Ьст'й съ мещеряками и тептярями, составляясь около 100,000 на- 
селешя. Дал'Ье по численности идутъ татары, черемисы и вогулы; посл$дше 
занимаютъ оба склона Урала, преимущественно въ северной частя.

Въ Уфимской губ. русское населеше составляетъ 35%, башкиры, ме
щеряки, тептяри 50%, татары 8%, черемисы 4%, чуваши и мордва 
3%. Руссше составляютъ преобладающее населеше въ уу. Златоустовскомъ (63%) 
и въ Уфимскомъ (53%), въ другихъ же, особенно въ Белебеевскомъ у. руссше 
составляютъ всего 16% и безусловно преобладаютъ инородцы (башкиръ бол'Ье 65%).

Въ Вятской губернш руссшй элементъ уже гораздо бол'Ье значителенъ и 
составляетъ 77,9% всего населешя; изъ инородцевъ болФе всего вотяковъ, 12%, 
черемисы составляютъ 5%, татары, башкиры, бесермяне и др. въ незначитель- 
номъ числ4.

Наиболее интереснымъ племенемъ зд̂сь являются башкиры. Имъ припи- 
сываютъ угорское происхождеше и есть основашя считать ихъ близко родствен
ными съ мадьярами или венграми.

Назваше Б а ш ъ -К у р тъ  (переделанное 
впоследств!е въ „башкиръ") встречается въ 
первый разъ въ X в. у арабскаго историка 
Ибнъ-Фецлана, который описываетъ ихъ какъ 
племя воинственное и идолопоклонническое. 
Изъ вападныхъ писателей впервые упоыи- 
наютъ о башкирахъ Плано Карпини и Ру- 
бруквисъ, которые, во время своего путеше- 
ств1я въ Монголйо, встретили это племя у 
верховьевъ р. Урала и утверждаютъ, что баш
киры говорили темъ саиымъ языкомъ, какъ и 
венгры. Съ другой стороны въ венгерскую 
войну 1849 г. находивппеся въ русской армш 
уральсюе казаки, увидавъ въ первый равъ 
венгровъ, тотчасъ же единогласно прозвали 
ихъ башкирами.

До HaniecTBifl монголовъ башкиры были 
самостоятельнымъ. и довольно сильнымъ'на- 
родомъ, безпокоившихъ своихъ соседей кам- 
скихъ болгаръ и печенеговъ. Но въ поло
вине XIII в..они подчинены были татарами

и въ эпоху завоевашя русскими Казанскаго 
царства, башкиры не представляли уже ни
какой силы. Въ 1556 г. они добровольно 
признали подданство Россш и имъ пожало
ваны были земли по рр. Каме и Белой. 
Несколько позже для защиты ихъ отъ на- 
беговъ киргизовъ построенъ былъ г. Уфа. 
Въ 1786 г. башкиры были освобождены отъ 
платы ясака и изъ нихъ образовано было 
иррегулярное войско съ устройством!., не
сколько подобнымъ казацкому **). Все насе- 
леше ихъ разделено было на „кантоны" 
(13), а каждый кантонъ на „юрты". Позднее 
къ нимъ присоединили еще 5 кантоновъ 
мещеряковъ и такимъ образомъ составилось 
мещерско-башкирское войско. Съ некоторыми 
изменешями устройство это существуетъ н 
до настоящаго времени. Наездники башкиры 
превосходные и любимое ихъ воинское упраж- 
н е т е — констя скачки— представдяетъ за
мечательное зрелище.

*) „Кама и Уралъ", изд. 1890 г., стр. 43.
**) Устройство казачьихъ войскъ. См. „Область Войска Донекогом
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Бъ настоящее время башкиры являются 
уже сильно смешанною расою съ финнами, 
а еще более съ различными тюркскими пле
менами, къ которымъ они принадлежать 
теперь по языку, религш, нравамъ. Сами 
они считаютъ себя потомками ногайцевъ, съ 
которыми действительно сходны по нйкото- 
рымъ физичеекимъ чертамъ, языкъ же ихъ 
теперь очень близко подходить къ д1алекту 
казанскихъ татаръ. Любопытно, что соседи 
башкиръ, к и р ги зы , называютъ ихъ о с т я 
к ам и  и считаютъ ихъ соплеменниками 
этихъ сибирскихъ инородцевъ, смешанными 
съ татарами. У большинства башкиръ лицо 
плоское, кругловатое, носъ но плосюй, но 
немного вздернутый кверху, глаза малень- 
Kie, серые или Kapie, уши болышя, расти
тельность на бороде незначительная; физ1о- 
ном1я въ общемъ пр1ятная и добродушная. 
Они действительно очень добродушны и го- 
степршмны. Въ работе они вообще ленивы 
и медленны, но превосходятъ русскихъ акку
ратностью и исправностью. Башкиры по 
обраву жизни разделяются на оседлыхъ и 
кочевыхъ; последнихъ вообще гораздо больше 
и они въ свою очередь разделяются на гор- 
ныхъ и степныхъ. Первые и теперь еще 
ведутъ въ значительной степени бродячую 
жизнь зверолововъ-охотниковъ и пчелово-

довъ, но въ подходящихъ местахъ они за
нимаются также и скотоводствомъ; степные 
башкиры исключительно скотоводы-кочев
ники.

Въ настоящее время башкиры находятся 
въ состоянш переходномъ отъ пастушескаго 
и охотничьяго быта къ земледельческому и 
главною понудительною причиною къ этому 
является быстрое уменыпеше территорш ихъ 
земель. Расхищеше башкирскихъ земель сде
лалось общеизвестнымъ фактомъ; достаточно 
указать хотя бы на такой примерь, приве
денный у Реклю, что вся территор1я Еиш- 
тымскаго горно-заводскаго округа, нростран- 
ствомъ около 150,000 десят., заключающая 
неисчислимыя рудныя богатства, куплена 
была у башкиръ въ 1756 г. за 150 р. *)!

Тщетно башкиры возставали 8 разъ въ 
течет и XYII столе^я и четыре раза въ 
прошломъ столетш **). Не разъ раззоряли и 
выжигали они руссшя селешя, разрывали 
даже руссшя могилы, чтобы не оставалось 
на ихъ земле ни одного московскаго чело
века, ни живого, ни мертваго: после каж- 
даго возмущешя руссше приходили еще въ 
болыпемъ числе противъ прежняго, основы
вали города и деревни, завладевали ихъ 
землями и разрабатывали сокровища, скры
тия  въ ихъ недрахъ.

Въ северной части Пермской губ., въ верховьяхъ Камы и по ея сйвернымъ 
притокамъ живутъ зыряне, которые населяютъ также восточную часть Воло
годской губ. и Архангельской, т. е. бассейнъ Печеры, и описаны были уже въ 
«Сйверномъ край». Близкими сосйдями ихъ и родственными по происхожденш, 
языку и обычаямъ являются пермяки, составлявшие главную основу туземнаго 
населешя въ европейской части Пермской губ., а также отчасти и въ Вятской 
губ., преимущественно въ восточной и сйверо-восточной ея частяхъ.

Пермяки вместе съ 8ырянами и в о т я 
к а м и  составляютъ одну родственную, такъ 
называемую „П ерм скую  гр у п п у  ф и н - 
с к и х ъ  н а р о д н о с т е й 44.

Имя пермь встречается уже въ X в. въ 
Несторовомъ исчисленш финскихъ племенъ. 
Знали о существованш ихъ также и скан
динавы и въ ихъ сагахъ часто упоминается 
Б i ар Mi я , какъ называли дорманы обшир
ную область Камскаго бассейна, населенную 
пермяками, которые вели съ скандинавами 
торговлю черезъ Белое море.

Новгородцы проникли въ Б1армш еще 
въ половине XI в. и вскоре б1армШцы (т. е.

предки пермяковъ, зырянъ, вотяковъ) сде
лались посредниками въ торговле русскихъ 
съ Югрою, севернымъ Пpiypaльcкиыъ краемъ. 
Вследъ за торговымъ подчинешемъ 6iapaiifi- 
цевъ началось и политическое, которое по
степенно упрочивалось отстроешемъ новго- 
родскихъ острожковъ, главнейшимъ изъ ко- 
торыхъ былъ городъ Вятка. Въ XIV в. на
чалось духовное яросвещешо пермяковъ и 
зырянъ, и главнымъ апостоломъ Пермскаго 
края явился св. С теф анъ , бывшШ первьшъ 
епископомъ въ насажденной имъ церкви и 
имевпйй свое главное пребываше въ Усть- 
Б ы м ск е  (Вологодской губ., Яренскаго у.,

*) Реклю V, 7; стр. 1 0 5 4 -1 0 5 5 .
**) Главнейпйя возсташя были: въ 1676 г. подъ предводительствомъ Сеира при- 

чемъ раззорены были все Закамсше пригороды и селешя въ Казанской губ., въ 1707 г. 
подъ предводительствомъ А л дар а  и К усю м а и последнее шестилетнее (1735— 1741 гг.).
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на р. Вычегдй). Въ XT в. христанство уже 
окончательно упрочилось между пермяками. 
Между тймъ, къ концу того же XT в. въ 
Дермскомъ край начала упрочиваться власть 
Московскаго государства, такъ какъ къ этому 
времени московсте княвья успйли уже под
чинить себй сйверо-восточныя Новгородсшя 
земли и дошла очередь до Чердыни и Перм- 
скаго края*).

Первоначально пернете князья признали 
только себя подчиненными Москвй, но оста
вались полновластными правителями въ

своей странй, но въ XTI в. произошло уже 
полное покореше страны, которая присоеди
нена была къ Московскому государству, какъ 
провпнщя **) и съ этого времени начи
нается усиленная колонизащя края русскими 
и туземное населеше начпнаетъ съ ними 
сливаться. Назваше „пермь44 и „пермяки44, 
подъ каковымъ эти пнорЪдцы стали извйстны 
нашимъ предкамъ, ученые производятъ отъ 
финскаго слова „парна44, которымъ во всемъ 
ейверномъ край обозначается двойное понят1е 
„лйса44 п „возвышенности44.

Самое родственное пермякамъ а зырянамъ, но бодгЬе многочисленное, ч̂мъ 
они, племя вотяки, или в о т ъ, живетъ главнымъ образомъ въ бассейне р. Вятки, 
которая, вероятно, имъ и обязана своимъ назвашемъ. Общее число этихъ ино- 
родцевъ простирается до 250,000 челов'Ькъ и они составляюсь въ Вятской гу-
берши 12% всего населеия.

' Вотяки почти исключительно сельсюе жи
тели, искусные и трудолюбивые земледйльцы; 
занимаются также скотоводствомъ и пчело- 
водствомъ: вотяцте ботри даютъ отличный 
медъ, извйстный по всей Россш. Вотяки въ 
меньшей степени обруейли, чймъ пермяки, 
несмотря на то, что живутъ ближе къ вели
корусскому ядру государства. Зависитъ это, 
можетъ быть, отъ болйе крйпкой этнографи
ческой сплоченности ихъ племени, но вл1я- 
ше татаръ сказалось весьма сильно.

Христне по имени, вотяки точно также, 
какъ и ихъ сосйди черем исы , съ которыми

они мйстами сильно смйшались, сохранили 
еще множество старинныхъ языческихъ обря- 
довъ и не упускаютъ случая умилостивить 
различными приношешями злого духа П е
реметь; такъ, напр., переходя черезъ ручей, 
вотякъ не забудетъ бросить въ воду пучекъ 
травы со словами: „не держп меня!44 Вотяц- 
шй языкъ очень близокъ къ зырянскому и 
до нйкоторой степени можетъ считаться пзу- 
ченнымъ, такъ какъ въ 1856 г. финлянд- 
CKifl ученый Альквистъ. издалъ грамматику 
вотяцкаго языка. Въ нослйднее время вотяки 
стали мало-по-малу сливаться съ русскими.

Между другими инородческими племенами бассейна Камы есть ташя, ко
торый классифицируются этнографами различно и причисляются то къ финнамъ, 
то къ тюркамъ и в,о всякомъ случай представдяютъ расы сильно смешанныя, въ 
которыхъ основной элементъ, по всей вероятности, финскш, но въ течеше мно- 
гихъ вФковъ къ нимъ примешивалась кровь различныхъ тюркскихъ народовъ. Къ
такимъ племенамъ принадлежать мещеряки, мордва, те'птяр и, чу
ваши и др.

Въ пр!уральской области, особенно въ бо
лйе южныхъ ея частяхъ, долйе, чймъ гдй- 
либо въ Европейской Россш, происходили пе- 
ремйщешя цйлыхъ народностей и приливъ 
аз!атскихъ племенъ, сопровождавшШся ча
стыми завоевашями и обращешями изъ одной 
вйры въ другую. Преобладающее вл!яше въ

ассимиляцш пр1уральскихъ, прикамскихъ и 
средневолжскихъ расъ, послй русскнхъ, при
надлежит^ безъ сомнйшя, татарамъ, и маго
метанство здйсь широко распространено.

Русская колонизащя и русское вл1яше на 
туземное населеше. npiypa.ibcicaro края рас
пространялось преимущественно съ ейвера.

*) Въ 1472 г. московскШ воевода, кн. Оедоръ Пестрый разбнлъ пермяцкихъ князей 
въ рйшительномъ сраженш, взялъ г. И скорь и нйкоторые друпе, а воевода Гаврила Не- 
лидовъ овладйлъ гг. Урасомъ н Чердынью и взялъ въ плйнъ христ1анскаго пермяцкаго 
кня8я Михаила.

**) ПослйднШ пермяцшй князь Матвйй въ 1505 г. смйненъ былъ московскнмъ на- 
мйстникомъ Васвшемъ Ковромъ.
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Новгородцы, колонизировавшие берега Север
ной Двины, по ея притокамъ проникли въ 
бассейнъ Верхней Камы и въ долины Урала. 
Въ этихъ краяхъ они добывали, главнымъ 
образомъ, пушнину, а также соль и „закам- 
ское44 серебро.

Все пространство къ западу отъ Ураль- 
скихъ горъ до рр. Печоры, Камы и Волги 
въ глубокой древности составляло царство 
BiapMiio, а въ древнихъ руескихъ летопи- 
сяхъ и договорахъ встречаются назвашд этой 
страны: „П ермь", „Пер Mia44, „В ел и к а я
П ерьм ь44—въписцовыхъ книгахъХУ1 иХУН 
столетсй и еще раньше въ житси св. Стефана 
Пермскаго (1896 г.). Въ XIII веке Пермь, 
какъ особая „волость44 Новгорода Великаго, 
встречается въ договорахъ съ соседними рус
скими князьями. Съ конца XIV столе^я, 
на ПермскШ край начинаютъ обращать внн- 
маше ыосковсше велите князья, но влады
чество Новгорода продолжалось здесь еще 
долго, и здесь были новгородсше прави
тели. Въ 1472 г. велишй князь московсшй, 
1оаннъ III, вследств1е оскорбленШ, нанесен- 
ныхъ здесь московскимъ купцамъ—-изъ чего 
видно, что въ то время уже существовали 
торговыя сношешя Москвы съ этою отдален
ною окраиною—поелалъ своего воеводу, кн. 
бедора Пестраго, который и положилъ осно- 
ваше московскому владычеству въ этихъ 
краяхъ. Но еще более стелется продолжались 
здесь войны. Съ первыхъ же годовъ москов- 
скаго владычества пермяки принуждены бы
ли принимать участсе въ походахъ москов- 
скихъ воеводъ на югру и вогуловъ (1484— 
1499 гг.) и въ то же время сами испыты
вали постоянно опустошительные набеги со 
стороны воинственныхъ вогуловъ и татаръ 
особенно бедственно было для пермяковъ на
падете пелымскаго князя Кихека въ 1581 г., 
который вторгнулся изъ-за Урала съ огром- 
нымъ войскомъ, состоящимъ изъ татаръ, 
остяковъ, вогуловъ, башкировъ. Руссшя но- 
селешя начинаютъ возникать въ Пермскомъ 
крае вследъ за установлешенъ московскаго 
господства, тогда какъ въ нынешней Вят
ской губ. новгородцы основали несколько 
торговыхъ колонШ еще въ въ XII и XIII вв. 
Около 1472 г. возникло первое русское по- 
селеше, небольшой городокъ П о к ч а  (на р. 
ПокчЬ), бывппй первое время резиденщею 
ыосковскихъ наместниковъ, которые потомъ 
переселились въ древнюю столицу Перми, въ 
Ч е р д ы н ь , называемую въ „Книге Большого 
Чертежа44 (1627 г.) „П ерм ь В е л и к а я 44. 
Тамъ же встречаетсяназваше „П ермь Ота- 
р а я и, т. е. г. У с ть -В ы м ъ , по р. Вычегде 
и „Пермь Малая44 или „Пермца44—назваше 
одной зырянской волости въ Сольвычегод- 
скомъ крае. Въ XVI и XVII вв., судя по пис- 
цовымъ книгамъ, на пространстве отъ р. Чу
совой по Каме и ея притокамъ, было три

окрута: ПермскШ или ЧердынскШ съ глав
нымъ городомъ Пермь -  Великая -  Чердынь, 
Усольсюй (съ XV в.) съ главнымъ городомъ 
У с о л ье -К ам е н с к о е  или Соль-Камен- 
с к а я  и Отрогановсшя вотчины. Съ XV в. въ 
Пермскомъ крае колонизаторами и хозяевами 
Пермской страны является ф ам ил in Стро- 
ган о вы х ъ .П о  свидетельству голландца Вит- 
сена, родъ этотъ ведетъ свое начало отъ та- 
тарскаго мурзы Спиридона, принявшаго хрп- 
стсанство, а затемъ взятаго въ пленъ тата
рами и „застроганнаго44 до смерти. По мн4- 
Hiio же русскаго изеледователя Устрялова, 
предками этого рода была новгородская фа- 
мюпя Добрыниныхъ. Особенно известенъ 
Аника или 1оаннпшй Строганову совремсн- 
никъ 1оанна Грознаго, который прославился 
своимъ богатствомъ и первый изъ руескихъ 
началъ обширныя торговыя операцш въ npi- 
уральскомъ крае. Сыновья его, Яковъ и Гри- 
ropifi, въ 1588 г. получили отъ 1оанна Гроз
наго грамоту на васелеше земель по обепиъ 
сторонамъ р. Камы, во всемъ верхнемъ бас
сейне, къ югу отъ устья р. Чусовой. Впро- 
чемъ, еще въ 1517 г. Строгановы получили 
отъ московскаго великаго князя грамоту на 
устройство въ Ооль-Вычегодске соляныхъ вар- 
ницъ. Все эти земли отданы были имъ во 
владеше и имъ дарованы были мнопя льго
ты и преимущества. Въ 1568 г. 1оаннъ IV 
новою грамотою прибавилъ къ ихъ владЪ- 
шямъ земли по р. Чусовой, и въ 1568— 
1570 гг. Строгановы, для охраны своихъ об- 
ширныхъ владенШ, построили несколько 
укрепленныхъ городковъ, местечекъ и сло- 
бодъ и основали множество солеваренъ и 
чугунныхъ заводовъ. Такъ: по Каме были 
основаны К а н га р ъ , К ергеданъ , ОзерскИ! 
и др., а по р. Чусовой ВерхнШ  и Нпж- 
H i f i  4 y c o B C K i e  городки . Они имели по
стоянное войско и держалп въ страхе со- 
седнихъ безпокойныхъ инородцевъ: черемп- 
совъ, башкировъ, остяковъ и др. Въ 1584 г. 
Строгановы испросили у 1оанна IV грамату 
на право ведешя войны съ сибирским!» ца- 
ремъ Кучумомъ, который часто совершалъ 
набеги въ ихъ владешя, но мысль эта была 
приведена въ псполнеше лишь после ихъ 
смерти третьимъ братомъ Семеномъ и двумя 
сыновьями умершихъ: Максимомъ Яковлевп- 
чемъ и Никитою Григорьевичемъ, которые въ 
1579 г. пригласили въ свою службу волж- 
скаго казацкаго атамана Ермака и, снабдивъ 
его воинскими припасами и всемъ нужпымъ 
для экспедищи, отправили за Уралъ. Когда 
въ 1582 г. Ермакъ завоевалт» йскеръ и взялъ 
въ пленъ Кучума, то Строгановы получили 
право разрабатывать металлы также п на 
восточномъ склоне Урала. Въ это время воз
ни къ г. В ерхотурье, получивши! вскоре 
большое торговое значеше, такъ какъ черезъ 
него проходили главнейпйе пути въ Сибирь,
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и Л озьва, основанный въ 1589 году, но 
вскоре уничтоженный.

Такимъ образомъ, поселешя русш я и 
русская колонпзащя начинаются въ северной 
части Пр1уралья и постепенно распростра
няются далее на югъ. Когда москвитяне овла
дели реками и волоками, которыми до нпхъ 
следовали новгородсше удальцы и позднее 
купцы, то они долгое время принуждены бы
ли делать болыше обходы. черезъ ВеликШ- 
Устюгъ и по течент р. Вычегды, чтобы по
пасть въ басссейнъ верхней Камы. До вре- 
менъ Петра Великаго военные походы про
изводились съ сЬвера: черезъ долину р. Вы
чегды и даже черезъ Печору, такъ какъ въ 
области нижней Камы земли были заняты 
воинственными племенами черемисовъ, чу
вашей, башкировъ и др. инородцевъ, не при- 
знававшихъ власти Москвы долгое время. 
Успехи колонизащи начинаются со времени, 
вавоевашя Казанскаго царства, т. е. во вто
рой половине XYI столётя. Въ XYI столе- 
тш Пермь-Великая начинаетъ уже возвы
шаться надъ Пермью-Старою-Вычегодскою, но 
хрисианство здесь стало распространяться на 
целое столе™ позднее, чемъ въ Вычегод- 
скомъ к р ае .. Въ южной же части Пермской 
губ. и въ губ. Уфимской первыя руссшя по
селешя начинаютъ возникать лишь въ кон

це XYI в. Именно, въ 1573— 1596 гг. здесь 
основаны были укрепленный города Уфа, 
Бирскъ, Мензелинскъ, сел. Березовка (Бпр- 
скаго у.), которые имели стратегическое зна- 
чеше, какъ опорные пункты господства рус- 
скихъ въ башкирскпхъ земляхъ, но водво- 
реше рускохъ не шло дальше этихъ пунк- 
товъ. Лишь въ XYII в. подъ прикрьтемъ 
этихъ укреплешй начинаетъ распространять
ся русская колонизащя и упрочивается гор
нозаводская промышленность въ этихъ трехъ 
уездахъ (УфпмскШ, БирскШ, МензелинскШ). 
■Въ пределы же уу. Златоустовскаго, Стерли- 
тамакскаго, Белебеевскаго pyccnie не прони
кали до XYIII в. *). Но уже въ XYIII в. рус- 
сше проникли повсеместно на Урале, и гор
нозаводская промышленность начала быстро 
развиваться. Когда въ XYIII в. руссше овла
дели также и юго-восточными степями и 
усиленная колонпзащя русскимъ элементомъ 
соседнихъ съ Ураломъ областей Азш поло
жила пределъ свободной монгольской пмми- 
гращи изъ степныхъ пространствъ, то фин- 
ско-татарсше народцы бассейна Камы и Hpi- 
уралья оказались окруженными кольцомъ 
славянъ и отрезаны были отъ своихъ соро
дичей— финновъ Поволжья и окскаго бассей
на, отъ тюрко-татарскпхъ племенъ южныхъ и 
юго-восточныхъ степныхъ пространствъ.

Выше указано уже было, что населеше занимается хдйбопашествомъ во 
всемъ Пр1уральскомъ край, но по почвеннымъ и физическимъ усжшямъ не вездй 
съ одинаковымъ успйхомъ. Въ северной части Пермской губ., въ уу. Чердынскомъ, 
Вврхотурскомъ, Соликамскомъ и отчасти въ Екатеринбургском!), всдйдств1е без- 
плод1я почвы и веблагопр!ятныхъ климатическихъ усдов!й, на поляхъ родится такъ 
мало хлйба, что даже и въ самые урожайные годы его недостаточно для про- 
кормлетя мйстнаго населешя. Слишкомъ дождливое лйто, ранше oceHHie или 
поздн1е BeceHHie заморозки нерйдко совершенно уничтожаютъ посйвы, такъ что 
пахарь не собираетъ даже и сймянъ.

«Какъ тутъ хлебъ-то сеять! Место, вишь, 
шибко студеное... Въ августе пней бываютъ 
здоровые. Овощь зябнетъ, да и капуста вся 
въ трубку идетъ. Колосу и налиться не 
дастъ— ознобитъ его. Иное место бываетъ— 
овощь мало-маля поднимается—и то слава 
Богу. Место горное, красивое, да непогодное... 
Трудно намъ жить, ахъ трудно!44**). Таково 
положеше земледел1я по • словамъ одного 
местнаго жителя даже на р. Насьве, въ юж
ной части Соликамскаго уезда, почти на 
границе Пермскаго, а далее къ северу, въ

Чудымскомъ у. и того хуже. Въ другихъ 
уездахъ хлебопашество находится въ более 
или менее удовлетворительномъ состоянш, 
а въ южныхъ: Шадринскомъ,. Камышлов- 
скомъ, Красноуфимскомъ, отчасти въ Осин- 
скомъ получается даже некоторый избытокъ 
хлебныхъ запасовъ, такъ что здесь даже 
существуетъ значительная отпускная тор
говля хлебомъ. Всего же подъ пашнями въ 
Пермской губернш насчитывается лишь около 
3 мил. десятинъ, т. е. около 9,53% всей пло
щади губернш. Остальное занято сплошными

*) Въ 1736 г. основана крепость Н а га й б а к ъ  (Белебеевск. у.) и Т а б ы н с к а я  
(Стерлптамакск. у.), Златоустовсюй горный заводъ основали лишь въ 1751 г. -

**) Вас. Ненировичъ-Данченко, „Кама и Урадъ44, стр. 394-
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лесными зарослями, болотами, горными кру- только после громадной затраты труда и ка- 
чами, где зенледел1е если и возможно, то питала.

Вятская губершя получила назваше «мужицкой губерши», такъ какъ сель
ское населеше зд£сь чрезвычайно сильно преобладаетъ предъ городскимъ. Сель
ское же населеше почти исключительно занимается хл'Ьбопашествомъ, скотовод- 
ствомъ, рыболовствомъ, отчасти пчеловодствомъ и охотою. Но почва по большей 
части такъ же плоха, какъ и въ Пермской губ., особенно въ северной части (см. 
выше) и хотя здйсь пахотная и усадебная земля составляем око то 36% всей 
территорш губернш, но урожаи очень р'Ьдко превышаютъ самъ 4.

Повсеместно сйютъ ленъ и коноплю (извЪстенъ сивипсьий ленъ въ 
Сарапульскомъ у,). Скотоводство въ плохомъ состояши, всл1}дств1е недостатка 
хорошихъ пастбищъ, породы скота пдохш *). Славивпияся въ прежнее время 
в я т с к i я и обвинс^я породы лошадей въ настоящее время составляютъ ред
кость у сельскаго населешя.

Наконецъ, Уфимская губ. представдяетъ житницу всего края и въ техъ 
местахъ, где орографичешя и климатичесюя усл(шя не составляютъ препятетв1я 
къ занятш хлебопашествомъ, урожаи обыкновенно обильны, и отсюда массы хлеба 
сплавляются по системе р. Белой и развозятся по Каме. Но въ гористыхъ м$ст- 
ностяхъ хлебопашество возможно только въ долинахъ, а въ более южвыхъ ча- 
стяхъ губернш местность прюбрЪтаетъ уже степной характеръ, где засухи пред- 
ставляютъ большое препятств1е къ веденш сельскаго хозяйства, и где поэтому 
более, чемъ хлебопашество, развито скотоводство въ обширныхъ размерахъ.

Въ Вятской губернш очень сильно pas- 
виты кустарные промыслы, особенно въ 
у. Вятскомъ, также въ Сарапульскомъ, Ела- 
бужскомъ и некоторыхъ другихъ. Сильно 
развито к о ж е в е н н о е  производство, которое 
доставляете населенш болЬе 4 мил. р. зара
ботка въ годъ. Въ связи съ этимъ распростра- 
ненъ с ап о ж н ы й  промыселъ, самый круп
ный дентръ котораго—гор. Оарапулъ и его 
уЬздъ, где насчитывается более 2,000 ну-’ 
старей-сапожниковъ; около этого также въ 
Нолинскомъ у. ]Йного занимаются также вы

делкою рукави цъ**), ш орны м ъ  промы- 
сломъ, с к о р н я ж н ы м ъ  ***) (бол^е 3 тыс. 
скорняковъ-кустарей), ш ер сто б и тн ы м ъ  и 
т. п. Сильно развиты и зд е л 1 я  изъ  дерева 
(мебель, сундуки и т. п.), и этими промы
слами занимается въ губерши около 6 тыс. 
кустарей. Спещальную мЬстную промышлен
ность кустарей составляютъ изцел1я изъ 
капа****), которыя расходятся по всейРос- 
сш и идутъ въ значительномъ количестве 
за границу.

Въ Пермской губ. изъ кустарныхъ про-

*) Въ уездахъ Орловскомъ, Слободскомъ и Глазовскомъ есть особый родъ скота к а- 
м олаго (безрогаго).

**) Есть кустари (въ Вятскомъ и Нолинскомъ уу.), которые вырабатываютъ въ годъ 
10— 12 тысячъ паръ рукавицъ.

***) Олободсше и вятсше скорняки отправляютъ большими партшми овчины и шубы 
даже далеко на югъ, въ губ. Харьковскую н Полтавскую.

****) К ап о м ъ  называются наросты или бугорчатыя в з д у т ,  которыя образуются въ те
чете  долгаго времени (ДО— 40 л.) на стволе, корняхъ и на ветвяхъ деревьевъ; иначе на
зываются они „выплывами44, „болонами44, „зобами44, „сувойчатыми наростами44. Въ разреве 
такой наростъ представдяетъ красивый волнистый рисунокъ, похожШ на мраморъ, какъ бы 
съ перламутровымъ отливомъ. Для поделокъ (.сигарочницы, табакерки, спичечницы^ принад
лежности письменнаго стола и т. п.) употребляется преимущественно березовый капъ, твердый, 
и прекрасно полирующШся. Обыкновенная величина каповыхъ наростовъ—несколько кубп- 
ческихъ вершковъ (3—5), но попадаются и таше, которые имеютъ 10 и более куб. вершк.
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мысловъ наибольшее значеше пмйютъ обра
ботка животныхъ продуктовъ (особенно коже
венное производство, салотопленные ваводы, 
съ выделкою свечей и мыла) и обработка ме- 
талловъ. Въ последнее время начинаетъ раз
виваться изготовлеше кустарями несложныхъ 
землед4льческихъ мапшнъ и орудШ, которыя 
отчасти им4ютъ сбыть и за пределами гу- 
бернш. Въ виду крайней бедности населешя 
и земство и правительство (министер. земле- 
д*шя и госуд. имущ.) принимаетъ рядъ агЬръ 
къ развитие кустарныхъ и другого рода м&ст- 
ныхъ промысловъ. Такъ,3 въ 1896 г. коман
дированы были отъ министерства спеща- 
листы-инструкторы для ознакомлешя насе
лешя съ ращональными npieMaMH маслодЬл!я 
и ткачества, также земство устраиваетъ учеб- 
ныя пасеки для развитая и правильной по
становки пчеловодства, и принимаетъ меры

къ упорядочешю ткачества, къ развитаю раз
работки торфа. Но самого важною мерою для 
развитая кустарныхъ промысловъ и для улуч- 
шешя положешя кустарей—это безспорно 
учреждеше пермскимъ губернскимъ земствомъ 
к у стар н аго  п р о м ы й л е н н а го  бан ка , 
изъ котораго выдаются ссуды срокомъ до 
трехъ лйтъ отд'Ззльнымъ кустарямъ изъ 8 ^ ,  
а артелямъ изъ 7 9* годовыхъ. Учреждеше 
этого банка ' является наилучшимъ спосо- 
,бонъ защиты кустарей отъ эксплоатацш мест- 
ныхъ кулаковъ, которые обыкновенно дер
жать кустарей въ вечной кабале. Деятель
ность этого банка довольно обширна, такъ, 
напр., въ 1896 г. выдано было 1,530 ссудъ 
на сумму 152,584 руб. Въ разлпчныхъ ийст- 
ностяхъ губерши существуетъ около 200 
агентовъ *), которые являются посредни
ками между кустарями и банкомъ...

Заботы объ улучшены положешя населешя въ EpiypaibCKom» краЪ вызваны 
крайнею необходимостью. По всей Европейской Россш не найдется,* пожалуй, 
другого района, гдЬ бы услов!я. существовашя были столь тяжелы для громадной 
массы сельскаго населешя. какъ здЬсь.

Изъ предыдущая очерка видно, что край этотъ, несмотря на суровыя фи- 
зичешя условш., очень богатъ естественными продуктами. Шдра земли почти на 
всемъ пространств̂ Ilpiypaiba изобилуютъ неисчерпаемыми минеральными богат
ствами; необъятныя пространства прекрасная строевого л$са еще и теперь изо
билуютъ всякою дичью (тетерева, рябчики и т. п.), пушными зверями (преиму
щественно балками, а въ сЗшерныхъ частяхъ, въ Вишерскомъ крае, довольно
многочисленны еще россомахи, выдры, лисицы, горностаи, куницы, попадается из
редка далее соболь), не рЪдки дише олени, лоси, медведи.., а изобшне судоход- 
ныхъ и сплавныхъ рЪкъ доставляетъ населенно удобства въ сбыт'Ь вс̂хъ этихъ 
естественныхъ продуктовъ.

Кажется, что въ такомъ богатомъ край ‘ привольно долженъ бы жить че- 
лов'Ькъ, но не такъ это на самомъ дМ. Этотъ «железный» и «золотой» край 
не безъ основашя считается «колыбелью миллюновъ», но въ то время, какъ не- 
мноие счастливые избранники судьбы создали себ'Ь колоссальныя богатства, сотни 
тысячъ несчастныхъ рабочихъ задыхаются подъ бременемъ непосильная труда, 
въ рудникахъ и шахтахъ, на пршскахъ, на плавильныхъ заводахъ, солеварняхъ 
и т. д., получая ничтожное вознаграждеше за свой по истин'Ь «каторжный» 
трудъ и принужденные поэтому жить въ до крайности негипеничныхъ услов1яхъ, 
почти впроголодь.

Бросимъ сперва взглядъ на успехи ураль- На всемъ Урале въ 1896 г. числилось 
ской горнозаводской промышленности **). 603 железныхъ рудника, на которыгь ра-

На Кавказе и въ Ilepcin на ор&ховыхъ деревьяхъ встречаются] каповые наросты въ 20— 
40 пудовъ  в^сомь.

*) Предложившихъ свои услуги земству безвозмездно.
**) Ом. Лорансшй «Горнозаводская промышленность въ Россш» за 1897 г.
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ботало 23,600 рабочихъ и добыто было руды 
74.151,397 пуд. Особенно богатый мАсто- 
рождешя железной руды:, гора В ы со к ая , 
близъ Нижняго Тагиля, изъ которой еже
годно вырабатывается болАе 7 мил. пудовъ 
руды съ содержашемъ чистаго железа 63— 
69%,. г. Б л а го д а т ь  (около 4 мил. пуд., 
52— 58% жел.), М а гн и т н а я  гора, въ Орен- 
бургскомъ УралА (около 2 и  мил. и., 66%) 
и мАсторождеше Б а к а л ь с к о е  (болАе 4  мил. 
пуд., около 60% j. Первый три мАсторождешя 
даютъ магнитный желАзнякъ, последнее— 
бурый и шпатовый.

Пиело чугуноплавильныхъ заводовъ въ 
1896 г. достигало 66, въ которыхъ действо
вало 115 доменныхъ печей. Выплавлено 
было 33-100,129 пуд. чугуна, при чемъ ра
бочихъ было 128,439 человАкъ.

З о л о та  въ томъ же 1896 г. на Урале 
добыто было 306 пуд. 35 ф. 85 зол. *), ра
бочихъ, занятыхъ на пршскахъ, было болАе 
36,000 чел.

П л а т и н ы  добыто 269 пуд. 210 ф. **), 
м ед и  на 8  медноплавильныхъ заводахъ 
выплавлено 151,511 пуд. ***); каменнаго 
угля въ 19 копяхъ добыто 17.631,517 пуд., 
число рабочихъ, занятыхъ въ шахтахъ —  
2,538 челов.

Соли въ Пермской губ. добыто было въ

1896 г. около 10.175,000 пуд. ****), разеолъ 
извлекался изъ 43 скважинъ, варницъ 146, 
рабочихъ более 2,000 чел. „

Развито горной промышленности отчасти 
задерживается недос'таткомъ топлива, такъ 
какъ леса около заводовъ уже устреблены, 
а минеральнымъ топливомъ могутъ пользо
ваться далеко не все ваводчики. Каменно
угольная промышленность на УралЬ разви
вается, вообще говоря, слабо, и главною при
чиною этому является то обстоятельство, что 
самыя богатыя мАсторождешя угля нахо
дятся въ рукахъ, немногихъ владельцевъ, 
которые эксплоатируютъ ихъ почти исклю
чительно для собственнаго потреблешя, а не 
для- нуждъ горной промышленности вообще. 
Въ последнее время мноие заводы начи- 
наютъ уже употреблять въ качестве горю
чего матер1ала торф ъ и делаются попытки 
пользоваться неф тью . Пто касается соляной 
промышленности, то она находится въ срав
нительно плохомъ состоянш, съ техъ поръ 
какъ вздорожало топливо. Выварочная перм
ская соль не выдержнваетъ конкурренцш съ 
более дешевою самоосадочною солью, несмотря 
на то, что.провозъ ея на главные рынки 
потреблешя, въ центральную Pocciio, благо
даря обилш водныхъ путей, обходится и не 
особенно дорого.

Посмотримъ теперь, какъ живутъ мноп’я тысячи рабочихъ, занятыя разра
боткою перечисленныхъ богатствъ, громадные доходы отъ которыхъ попадаюгь 
однако же не въ ихъ карманъ.

Въ 1875 г. описываемый наш районъ пос'Ьтилъ известный писатель Вас. 
Немироьячъ-Данченко и въ цйломъ рядА статей въ перюдической печати вы- 
ставилъ во всей наготА ужасное положение обитателей этого края. Хотя съ того 
времени прошло уже болАе 20 лАтъ, но существенныхъ измАненш въ положенш 
заводскихъ рабочихъ ве произошло и правдивые, художественные очерки этого 
автора не утратили своей цАны до настоящаго времени. Въ виду этого мы по- 
зволимъ себА взять изъ нихъ нисколько иллюстрадш для характеристики быта 
населешя горнозаводскаго района и бассейна Камы.

Вотъ какъ онъ описываетъ рудникъ:

„Черная дыра внизъ. Попоичъ по одной 
лАстницА; сквозь какое-то отверсие проско- 
чилъ на вторую. На ступенькахъ массы вяз
кой глины. Съ боковъ течетъ. Какая-то 
струйка воды съ жалобнымъ стономъ про
бивается въ скважину чернаго камня. Входъ 
въ шахту вверху чуть-чуть сАрАетъ. Точно

въ могилу спускаешься, такъ и кажется: за- 
валятъ тебя вверху каменьями и останешься 
тутъ гнить на вАки вечные. Внизу тьма, 
тяжелая, пропитанная испарешями глубоко- 
раненой здАсь земли, запахомъ желАза, влаж- 
нымъ паромъ ручьевъ, струящихся гдА-то да
леко-далеко подъ этими глыбами. СвАчи на

*) Въ 1893 г. на УралА добыто было 734 и. 29 ф. 71 зол.
**) Въ 1893 г. 311 пуд. 13 ф. 33 з.

***) Въ 1893 г. около 175,000 пуд.
****) Въ 1893 г. болАе 17 мил., а въ 1892 г. болАе 18 мил. пудовъ.
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чали тухнуть, точно имъ стало страшно этого 
мрака, соперничать съ которымъ у нихъ не 
хватило-бы силъ. Тутъ уже нельзя было идти, 
ползти пришлось. Иолзли-полвли, накъ черви 
въ орехе, и, наконецъ, выползли. Бревен
чатая кладка кончилась. Черный, адскШ 
гротъ. Тутъ работаютъ съ лучинами. Слышенъ 
торопливый стукъ кирокъ. Видны огоньки 
тусклые, точно окутанные душнымъ паромъ. 
Черные изломы камня будто слезятся при 
этомъ свете. Направо и налево — таше-же, 
словно проточенные червями, ходы, какимъ 
и мы добрались сюда. Сквозь эти жилы слы
шится глухой говоръ такихъ-же кирокъ. Пр- 
рою подъ железными ломами трескаясь рас
калывается горная порода. Изъ другпхъ што- 
ленъ доносится тягучее, какъ колокольный 
ударъ, громыханье. Точно земля простонетъ 
и смолкнетъ. Рвутъ пороховыя мины...

Вместе съ нами выползъ изъ рудника 
одинъ изъ рабочихъ. Бросилъ кирку о-вемь 
и часто-часто вадышалъ. Жадно осматри
вается кругомъ на заходящее солнце, на веле
ния горы, обступивппя издали эту котло
вину... онъ бросилъ почтя влюбленный взглядъ 
на гремучую рйченку, на золотую кайму, вспы
хивавшую по гребнямъ дадекаго чернолесья.

— Въ лйсъ-бы теперь чудесно! — обер
нулся онъ ко мне.—Легъ-бы на траву и ле- 
жалъ до самой ночи. Все-бы смотрелъ. Я это, 
какъ праздникъ, сейчасъ туда... Мы за не- 
делю-то въ руднике какъ натомимся, такъ 
намъ это, что въ храме Божьемъ...

— Нетъ работы труднее нашей. Потому 
безъ свету, лучина одна горитъ тебе. И сама-то 
она слепая, и ты точно слепой. Ничего не 
увидишь дальше своей руки. Дроворубъ, что 
на всю зиму въ лесъ уходить, съ волками, 
да зверьми лютыми жив.етъ—все счастливее 
(далее читатель увидитъ, какъ живутъ эти 
„счастливые” дроворубы) онъ хоть светъ ви- 
дитъ, живой между живыми ходитъ. Небо 
надъ нимъ, свету кругомъ сколько хоть. А 
у насъ только руда одна, да камень. А ка
мень иной равъ непокорный попадется. Дол
бишь его долбишь, а онъ все не согласенъ. 
Въ потъ вдаритъ, изморишься, кирка ивъ 
рукъ выпадаетъ и самъ ты вместе съ нею 
о-земь вдаришься. Кажется, каждая косточка 
въ тебе болитъ. Лучина потухнетъ и лежишь 
ты въ темноте. Думаешь: „Господи, въ аду 
хуже-ли будетъ?” Такъ я тебе скажу: какой 
хошь злой человекъ, а внизу, подъ землею, 
совесть увнаетъ. Потому— нельзя. Такъ про
между собою мы думаемъ: кто руду не ко- 
лалъ, тотъ Бога не зналъ, а руду покопаешь 
и Бога узнаешь... взмолишься!...

— Во тьме и сердце говорить громче, и 
правда душе слышнее. На каждомъ шагу чу

дится — смерть сторожить. Готовишься къ 
ней, все прошлое, пережитое проходить передъ 
глазами”... *).

Одной этой яркой картинки достаточно 
уже, чтобы представить себе, что за ужасная 
работа этихъ „подэемныхъ богатырей” п не
удивительно, что, какъ передаетъ Немиро- 
вичъ-Данченко, на Урале не редкость, что 
не заподозренные никемъ убШцы являлись 
къ властямъ съ повинною. „Въ душномъ 
мраке глубокихъ шахтъ имъ отовсюду чуди
лись лица ихъ жертвъ, искаженный, сохра- 
нивпня то же выражеше, съ которымъ пре
ступники оставляли ихъ... Неспокойной со
вести чудились укоряюпце криви, стоны, 
вопли о пощаде, раэъ засевнпе въ уме и съ 
техъ поръ не забывавшиеся. Вода, сочащаяся 
сквозь руду, богатая содержашемъ железнс- 
тыхъ частицъ, и потому красная, кровью 
брызгала пмъ на руки, и въ слепомъ страхе 
несчастные бежали оттуда прочь, на верхъ, 
на светъ БожШ, боясь, что вотъ-вотъ не
ведомая сила сдвинетъ эти тяжелыя массы, 
и оне погребутъ подъ собою нераскаявшагося, 
непрощеннаго грешника” ...**).

Изъ подземныхъ корридоровъ рудника, 
где царитъ вечный мравъ съ затхлою и 
удушливою, сырою атмосферою перейдемъ те
перь на чугуноплавильный заводь. Вотъ 
„домна”, т. е. доменная печь, въ которой 
руда переплавляется въ чугунъ. Изъ ея верх- 
няго отверсйя, словно изъ пасти легендар- 
наго чудовища, пышетъ невыносимый жарь 
и вспыхиваетъ красноватое пламя, озаряю
щее таинственную темноту сарая, устроеннаго 
надъ печью съ окуренными дымомъ и по
крытыми толстымъ слоемъ сажи балками. 
Изъ громаднаго, круглаго зева домны, жадно 
раскрытаго въ ожидаши своей обычной до
бычи (руда засыпается сверху въ отверсйе) 
слышится клокоташе расплавленнаго металла, 
и въ мерцающихъ отблескахъ его, прорезываю- 
щихъ временами темноту, снуютъ и снова исче- 
заютъ во мраке черные силуэты почти го- 
лыхъ рабочихъ, которые представляются ка
кими-то фантастическими фигурами: точно 
совершается древнее таинство языческаго 
культа и невидимое чудовище въ огне и дыму, 
помещающееся на громадномъ алтаре, пожи- 
раетъ жертвы приносимыя ему, а полунайе 
жрецы благоговейно служатъ ему, и непо
нятный, оглушительный шумъ наполняете» 
этотъ величественный храмъ своими пода
вляющими звуками...

„Всматриваясь въ окружающихъ, я заме- 
чалъ, что они, какъ и эти балки и стены, 
тоже покрыты копотью и сажей, На почер- 
нелыхъ лицахъ добродушно или озабоченно 
смотрятъ усталые глаза. Кое у кого и вос

*) Кама и Уралъ, стр. 229—232.
**) Стр. 2 3 3 -2 3 4 .
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паленные; видимое дело — не даромъ до
стается эта близость огня, этотъ жаръ, пыпгу- 
пцй извнутри, ивъ самыхъ н4дръ колоссаль
ной печи“ ... Начали засыпать новыя порцш 
руды. „Целая туча пыли, дыму и искръ под
нялась вверхъ къ чернымъ балкамъ кровли. 
Туча эта на минуту окутала насъ всйхъ, 
перехватывала дыхаше, слепила глаза. Чудо
вище еще громче заклокотало; еще сильнее 
стало взрываться и свистать во Bet стороны 
пламя, точно оно и до насъ хотело дотя
нуться своими огненными жалами...

—  0едоръ, Оедоръ, куда ты?—вакричалъ 
надсмотрщикъ на рабочаго, который кинулся 
прочь изъ домны. Тамъ, где стоялъ онъ, 
всего сильнее подымалось пламя, точно оно 
его-то именно и хотело захватить и унести 
въ недра, где кип'Ьлъ металлъ.

—  Невозможно!
—  Что невозможно?
— Стоять... Такъ палить... Дыхать нельзя.
—  Ну пошелъ, пошелъ! Надо, чтобы руда 

ложилась во всей домне ровно, а не то что 
въ одинъ край много, а въ другой ничего. 
Этакъ чего добраго и домну испортишь. По
шелъ, пошелъ!

— Цхъ ты доля собачья!— протестовалъ 
по своему рабочШ, отправляясь жариться 
къ самой пасти...

У обжигальной печи стоитъ рабочШ —? 
скелетъ, обтянутый кожей и сыплетъ туда 
для прокаливанья еще не раздробленную руду. 
Мы подходимъ къ нему. Онъ смотритъ на 
насъ совсемъ какимъ-то безнадежнымъ взгля- 
домъ.

— Ну что, Пименъ?— спрашиваетъ упра
влявший.

—  Худо... еле дышу!
—  Грудь! Ты-бы къ фельдшеру...
РабочШ только отмахнулся рукой и на

гнулся къ печи. Дыханье съ какимъ-то 
всхлипывашемъ вырывалось изъ этой чах
лой -груди. Руки, худыя, узловатыя, съ на
тугой делали свое дело.

—  Ты-бы отдохнулъ, Пименъ.
— Семью кормить надо... Помилуйте... 

Когда тутъ отдохнуть... Подать...
На рабочихъ рубахи, кто не снялъ ихъ, 

мокры отъ поту. Случается, что въ жаре на 
этихъ рубашкахъ кристаллизуется соль, вы
ступающая вместе съ потомъ изъ поръ. Вотъ 
нисколько рабочихъ сели въ уголъ —  отды- 
хаютъ. Ни слова между ними, точно замерли. 
Они на огне горели, а тамъ теперь изъ нихъ 
потъ бйжитъ, ослабляетъ ихъ страшно.

Понурились, захватили руками колени. 
Сидятъ ужъ нисколько минутъ — хоть-бы 
звукъ какой. Я подошелъ. Одинъ спитъ тяже- 
лымъ прерывистымъ сномъ. Другой лоднялъ 
на меня голову. Недоуменье, усталый взглядъ 
скользить куда-то. И опять голова безсильно 
опускается на колени. При слабомъ свете,

пробивающемся сквозь дыры въ стенахъ, 
лида ихъ кажутся мертвенно бледными...

Эй, ребята! Пора... после насидитесь... 
Усталыя спины разогнулись, колеблющаяся 
походка выдавала слабость ногъ.

Внизу, у нижняго отверспя печи прохлад
нее, но зато стоитъ оглушительный шумъ 
изъ фурмъ, сквозь которыя внутрь печи вду
вается воздухъ. „Мы уже не слышали другъ 
друга. Видели, какъ шевелятся губы, а словъ 
нельзя было уловить. Мне кажется, что тутъ 
даже пушечнаго выстрела нельзя было-бы 
различить...

Рабоч1е, которые безсменно находятся 
около, должны неминуемо глохнуть. Голову 
кружило, что-то стучало въ виски, въ гла- 
захъ мелькали камя-то огненныя искры, 
зеленыя спирали“...

Когда я  вошелъ въ отделеше, где раз
бивались чугунные куски въ железо, у меня 
голова пошла кругомъ. Казалось, что эти паро
вые молоты стучали въ моемъ мозгу, что 
свистъ меховъ и сильныя струи воздуха, 
вдуваемыя въ фурмы, сорвутъ меня съ места 
и унесутъ Богъ знаетъ куда отсюда. Глаза 
слепило; я  не зналъ, на чемъ остановиться, 
за что взяться; какой-то непонятный хаосъ 
совершался кругомъ...

Когда я подошелъ ближе къ рабочимъ, 
пришлось всмотреться въ нихъ еще съ боль- 
ши мъ интересомъ. Это были „железные люди“ . 
На нихъ гремели железные фартуки, кото
рые спасали ихъ отъ огненныхъ звездъ, но
сившихся въ воздухе. На ногахъ гремели 
железные сапоги.

Целыя струи пламени, и горячаго ме
талла лились кругомъ; эти железные люди, 
посреди этого ада, казались совсемъ непри
косновенными. Они то и дело ворочали бе
лые куски железа, красные комья чугуна, 
наклонялись къ печамъ, дышавши мъ невоз- 
можнымъ жаромъ; мокрыя лица моментально 
высыхали; брови совсемъ спаленный, за- 
кругливнпяся отъ невыносимой температуры 
ресницы, красные, наливппеся кровыо глава 
иногда обращались въ нашу сторону. И ясно 
было, что они насъ не видели; они при
выкли къ ослепительному блеску, къ пред- 
метамъ, даже въ самомъ воздухе оставляв- 
шимъ огнистый следъ...

— Ты опять пьянъ!— раздалось у меня 
надъ самымъ ухомъ. Смотрю, мой спутникъ 
останавливаетъ какого-то шатающагося ра
бочаго.

— Какое пьянъ, — едва шевелить тотъ 
губами. —  Закружило... Немоготно!

—  Изморился?
— Съ утра... Отъ печи не отходилъ... Къ 

горлу подступило. Видеть, ничего не вижу. 
Коли-бы не остановили, въ плавлю-бы влезъ. 
Ефимовъ, спасибо, за шиворотъ взялъ.

—  Ну выйди, выйди, подыши.
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— Да ужъ надо. Что делать!..
Да, не легко здесь добывается хлебъ на

сущный, действительно „въ пот* лица44...
Подобныя-же услов1я работы н на уголь- 

ныхъ шахтахъ, и на солеварняхъ.
А вотъ примеръ, какъ изнуряются ра- 

6o4ie за „лошадиною работой14. Для получе- 
т я  новой скважины или „трубы44, изъ ко
торой извлекаютъ разсолъ, первобытнымъ 
способомъ сверлили землю, варварски — не 
паровою, а живою силою, и употребляли для 
этого не животныхъ, а людей,

„Несколько рабочихъ, наваливаясь грудью 
на горизонтальный воротъ, ошеломленные 
прутъ его передъ собою. Работа продолжается 
день и ночь. За 8 часовъ такого кружешя 
каторжники труда получаютъ 25 копеекъ 
не, своихъ харчахъ. Нужно было видеть эти 
лида. Истома, одуреше выражалось на нихъ 
вместе съ какою-то затаенною болью. Со 
скрипомъ ворота слышались и ихъ сиплыя 
дыхашя. Медленное, размерное движете,- въ 
сарае, где оно совершается, холодно, а между 
темъ съ несчастныхъ потъ валилъ градомъ... 
Работа подвигается крайне медленно, въ 
день высверливаютъ не более трехъ верш- 
ковъ въ глубину, а на кремнистыхъ лоро- 
дахъ даже и полвершка въ день, и раз
работка одной трубы продолжается 4—блетъ.

Въ сарае, где работали эти волы въ 
образе человеческомъ, было темно. На ра
боту ,ихъ тошно даже смотреть, а ода про
должается 8 часовъ безвыходно. Прмстонав- 
ливаться нельзя: нужно ходить, ходить и 
ходить,напирая вовсю мочь грудью напалку44.

Выходя ивъ варницы, я наткнулся на 
рабочаго, что грудью еще часъ назадъ двп- 
галъ воротъ. Идетъ лонурясь, еле-еле пере
бирая ногами. Голова во все стороны точно 
шея мягкая —  позвонковъ нетъ. Видимое 
дело, оселъ человекъ, обмякъ.

— Трудная работа, Тихонъ?
Поднялъ голову, изумленно посмотрелъ 

на меня.
— Чаво?..
— Работа, говорю, трудная.
—  Для ча не трудная? Трудная... И 

опять голову внизъ.
— Грудь не болитъ отъ нея?
Онъ совершенно безсознательно потеръ 

ее рукою. Лопрочбовалъ было побольше воз
духу вдохнуть, да оборвало — закашлялся.

—  Не то болитъ... Не болитъ, а тоскуешь... 
Хлипнетъ. Погоду знаетъ тоже.

— Теперь ты что-же, домой?... Ъсть бу
дешь?

— Спать... Бсть нельзя.
— Почему это?
— Въ нашей работе сраву есть нельзя. 

Спать надо. Потонъ... Если сразу — вонъ 
пойдетъ. Душа не прпнпмаетъ...

— Войти можно къ тебе?
— Для ча? — удивленно вскинулся онъ 

на меня.
— Да любопытно, какъ ты живешь.
— Живу?.. Скудно... Что червь въ гни- 

ломъ орехе... Такъ и живу.
Вошелъ я... Мракъ... Сено или солома въ 

углу, на ней старый полушубокъ. Тихонъ, 
ни мало не интересуясь мною, завалился на 
него и, спустя минуту, часто-часто зады- 
шалъ, видимо засыпая. Именно „хлипла44 у 
него грудь...

Всмотрелся я въ спящаго. Ротъ раскрылъ 
широко. Гнилые зубы. Лицо еще синее ка
жется при скупомъ освещенш... Рука— однй 
жилы да кости, жилы и на шее налились. 
Спшя веки опущены, ,точно глаза прова
лились. Клочья волосъ налипли на лобъ, 
смокли: изнурительнымъ потомъ прошибло 
беднягу. Съ натугой дышетъ. Съ какпмъ-то 
свистомъ вырывается воздухъ изъ груди...

Въ дверяхъ показалась девочка детъ 
двенадцати. Увидела меня, струсила—и на- 
вадъ. Я  ее успокоилъ.

—  Къ батьке... — Исподлобья смотритъ 
на меня. — Мамка прислала... Луку вотъ 
принесла... Репа есть...

„Не мбгу выразить того тяжелаго чув
ства44, говорить Немировичъ-Данченко, „ко
торое навеяло на меня это посещете Тихона 
и эта девочка. Увтй лобъ... Къ окну подо
ш ла—  тупое совсемъ лицо. Глава тоже со- 
всемъ безсознательные. У молодыхъ котятъ 
тате. Тусклые, бевсознательные. Оказалось, 
что она съ самыхъ раннихъ летъ (точно съ 
какого года, она не могла сказать, такъ 
какъ не имела понятая о годахъ) тоже ра
ботаешь на солеварне: носитъ соль на голове, 
а еще раньше канавы копала...

—  Ты-бы... ушелъ... а? Ушелъ-бы.
—  Что-жъ гонишь меня?
— На лавку сесть хочу...
— Садись при мне.
—  Боюсь! Бить станешь.
„Вотъ они, результаты нечеловеческаго 

труда! Одно поколете озверело— что будетъ 
со следующими?44...

Такое примкнете человйческихъ силъ и человеческаго гетя оскорбительна 
для человечества. ‘Какъ будто бы челов-Ькъ, сотворенный «по образу и подобно 
Божио», обладающш столь совершеннымъ организмомъ и развитымъ умственнымъ 
интеллектомъ—ни на что бол̂е не годенъ, какъ на то, чтобы въ продолжеше



606

в часовъ ходить по кругу и толкать передъ собою съ величайшимъ напряжешемъ 
воротъ! Любая лошадь или воль оказались бы на его м-йсгЬ бол̂е полезными, 
а человЪкъ способенъ къ работа бол'Ье высокаго сорта... «Однако же,—зам̂чаетъ 
Немировичъ-Данченко:—радоваться прогрессу техники нечего. Заменять Тихона 
машиною — Тихону работы не будетъ. Въ урожайный годъ проживетъ именемъ 
Христовымъ. А какъ ранняя осень убьетъ йровые, а поздняя зима сгубить озими, 
что делать тогда этому же Тихону и его семь$, за&гйненнымъ машиною?

По этой же причин̂ не приходится особенно радоваться и тому, что бук
сирные пароходы даже и въ Камскомъ край вытеснили бурлачество: тянуть 
лямку, конечно,—не д'Ьло человека, но сколько бурлаковъ осталось совершенно 
безъ всякаго заработка при этой реформ̂ въ судоходства.

Несомненно, что такое положение въ высшей степени ненормально. Подъ 
влЬшемъ безысходной нужды пермякъ берется за какую угодно работу, совер
шенно не соответствующую его организащи и ого способностямъ. Но пока нетъ 
возможности какому-нибудь Тихону, Пимену* бедору и т. д. при техъ услов1яхъ 
жизни, въ которыя они поставлены, найти работу, обставленную большими удоб
ствами и менее опасными для здоровья—имъ приходится дорожить и этою не
посильною и губительною работою, такъ какъ—это смерть все-таки медленная, 
а безъ нея—муки голода и быстрый конецъ земного существовашя.

Можно было бы еще безъ конца приводить раздираюпця душу картины 
и сцены изъ жизни заводскихъ рабочихъ, но намъ кажется, что уже довольно 
и того, что приведено, чтобы составить себе общее представлеше объ услов1яхъ 
трудовой жизни горнозаводскихъ рабочихъ.

Упомянемъ еще, согласно обещашю, о дроворубахъ.
Почти половина Чердынскаго населешя 

живетъ сплавомъ и рубкою дровъ для усоль- 
цевъ, т. е. для соляного производства. Бли- 
жайппе къ Каме и ея болыпимъ притокамъ 
леса уже давно изведены и теперь истря- 
бляютъ леса дальше, пользуясь каждою жал
кою рйченкою, по которой бревна, хотя-бы 
въ полую воду, могутъ донестись до главной 
артерш края.

Крестьяне на эту работу подряжаются на 
целый годъ, при чемъ зимою они рубятъ 
деревья, а весною и лйтомъ сплавляютъ ихъ. 
Условная плата выдается слЬдующимъ обра- 
яомъ: треть — впередъ, которая идетъ въ 
уплату недоимки и подати, треть — когда 
рубятъ лесъ, и последняя треть — когда 
дрова доставлены на место. На всю зиму 
чердынды уходятъ въ непроглядную глушь, 
«тавятъ хижины, „тупы“ посреди самаго 
захолустнаго чернолесья и до таяшя снЬ- 
говъ рубятъ вековечныя сосны и ели. Мнопе 
изъ этихъ дровосйковъ гибнуть отъ голода, 
друие ваболЬваютъ въ своихъ тупахъ и въ 
полномъ одиночества умираютъ безпомощные, 
лишенные возможности дать о себе весточку

въ родное село. Мнопе гибнуть въ мятели, 
въ глубокихъ снйжныхъ сугробахъ или за- 
мерзаютъ въ сильные морозы, или растерзы
ваются дикими зверями: волками, медведями, 
рысями, россомахами, которыя чувствуютъ 
себя полными хозяевами въ этихъ трущо- 
бахъ. Къ весне наготовленныя дрова должны 
быть собраны на берегу ближайшаго воднаго 
потока и здесь складываются въ особаго 
рода четырехугольныя рамы. Когда весною 
начинаетъ прибывать вода, то рамы эти 
вместе со сложенными на нихъ дровами 
поднимаются и сносятся течешемъ. Въ каж
дой такой раме. 3 0 —40 саж. дровъ, и на 
нихъ помещаются по два гребца съ четырьмя 
сплавщиками. Теперь дело заключается лишь 
въ томъ, чтобы благополучно довести ихъ 
до места назначешя. Но сколько еще вдесь 
можетъ быть несчастныхъ случайностей, мо- 
гущихъ разоиъ уничтожить трудъ целой 
8имы! Реки въ Пр1уральскомъ крае по боль
шей части быстрыя, порожистыя, съ без- 
численными извилинами, со множеством!, 
отмелей. И стоить, напр., плоту наткнуться 
на мель или засесть на пороге, или застрять
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на крутомъ повороте— и вей труды пропали 
даромъ: раму разобьешь волнами и дрова 
унесешь быстрымъ течешемъ.

Между тймъ къ равечету принимаются 
только дрова, вполне благополучно достав
ленный къ месту навначешя. Этотъ опас
ный путь на плотахъ продолжается иногда 
по месяцу и нередко дровоейкъ не только 
ничего не выработаетъ за свой годовой

трудъ, но еще войдетъ въ неоплатный долгъ, 
такъ какъ часть платы, какъ сказано, вы
дается еще раньше. И идутъ въ свою де
ревню несчастные труженики, побираясь 
дристовымъ именемъ, чтобы съ наступде- 
шемъ зимы снова приниматься за свою тя
желую работу, еще съ болыпимъ изнурешемъ, 
такъ какъ надо отработать долгъ и добыть 
себе и семье пропиташе...

Какъ уже выше приведено, на Урале ежегодно добывается много сотенъ 
пудовъ самаго драгод̂ннаго металла—золота. Казалось бы, что въ такой страна, 
гдЬ крупинки металла равнозначущаго деньгамъ, разсЬяны чуть не повсеместно 
въ поверхностномъ слое почвы, чоловеку стоить только немного потрудиться, 
чтобы составить себе значительное состоите, а о бедности и лишешяхъ въ 
самомъ необходимому невидимому, не можетъ быть, и речи. И действительно, не 
особенно редки случаи, что одинъ работникъ при первобытномъ устройстве аппа
рата, которымъ онъ промываетъ золотоносный песокъ (вашгеръ)—въ одинъ день 
можетъ добыть 4 и более золотника этого драгоценнаго металла, что по нор
мальной оценке составляетъ 8—10 р. Даже и въ среднемъ выводе промывка 
доставляетъ въ день на 1 рабочаго рубля на 3—5 золота.

Однако же вотъ что пишетъ Нимировичъ-Данченко въ своихъ путевыхъ 
«очеркахъ и впечатлешяхъ» объ этихъ золотоискателяхъ.

„Я не разъ встрйчалъ обнищалыхъ ра- 
бочихъ. Они производили на меня въ пол- 
номъ смысле слова ужасное впечатлйше. 
Можно подумать, что они вей только что 
вышли изъ тифозной больницы: землистаго 
цвета лица съ синими подтеками, впалыя 
ямами груди, вЫдавпйяся впередъ плечи, 
провалившаяся шеи, слабыя ноги, слабыя 
руки, хриплые голоса съ какой-то натугой 
вырывавпиеся, точно для каждаго ихъ боль
ного звука гнилыя легшя должны были дй- 
лать невероятным усил1я, будто въ груди 
у несчастныхъ скрипели кашя-то ржавыя 
петли“ *)... Ранее описанное тяжелое поло- 
жеше рабочихъ, занятыхъ разработкою руды 
и выделкою изъ нея металла, разработка 
■соли, заготовка дровъ—все это показываетъ, 
что хотя страна и богата въ буквальномъ 
«мыслй, такъ какъ здйсь золото разсыпаио 
по землй и кроме того здесь изобилуютъ 
всевозможныхъ родовъ естественныя богат
ства, — но, какъ уже раньше сказано, гро
мадное большинство мйстнаго населешя въ 
силу сложившихся веками обстоятельствъ не 
пользуется этими неисчерпаемыми сокрови
щами * своей страны. Иовидимому даже на- 
оборотъ, здесь-то и можно встретить наи- 
болышя крайности страданШ рода человй- 
ческаго. Намъ вспоминается по этому поводу

заключеше проф.Флеровскаго, который весьма 
давно, въ 40-хъ или 50-хъ годахъ зани
мался изеледовашемъ быта населешя въ 
Пр1ураль* и въ золотоносныхъ округахъ Си
бири и какъ общее положеше вывелъ, что 
„чймъ природныя услов1я страны богаче, 
тймъ хуже въ ней живется населенно44...

Рядомъ съ нищетою и непосильнымъ тру- 
домъ, разрушающимъ организмъ, воздвигаются 
пышныя хоромы эксплоататоровъ труда на
селешя, где живутъ въ царской роскоши и 
десятки, сотни тысячъ бросаются на пустыя 
затйи, въ то время какъ массы' тружени- 
ковъ, доставляющихъ имъ эти богатства, 
мрутъ съ голоду и вырождаются отъ превы- 
шающаго человеческая силы труда, повто- 
ряющагося безпрестанно изъ поколйшя въ 
поколеше...

Въ Екатеринбурге, по разсказу Немиро
вича-Данченко, устраивались чудовищные ку
тежи, где „уральеше богатыри44 —  крезы, 
разживпиеся на эксплоатацш населешя, по
казывали себя въ такомъ сказочномъ виде, 
о которомъ не имеютъ п о н я т  въ осталь
ной Россщ.

„Пиры продолжались по неделяиъ; вы
пивалось все вино въ городе, а если его 
оказывалось слишкомъ много и оно не по
мещалось въ купеческихъ утробахъ, то поили.

*) Немировичъ-Данченко. „Кама и Уралъ44, стр. 584.
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извозчиковъ, мйщанъ, короче: всйхъ встре
чавшихся на 'улице, остается еще бывало, 
имъ моютъ -лошадей, поливаютъ мостовую, 
„чтобы пьяней была“ *)“ ...

Было время, когда здесь быстро нажи
вались громадныя состояшя. Хищеше казен- 
наго золота достигало ужасающихъ размй- 
ровъ. „Какой-либо чиновникъ, еще вчера 
ходивпий съ продранными локтями, заняв
шись „крупней44 (скупкою краденаго золота), 
вдругъ строилъ себе громадныя хоромы, ни
чего не могъ пить кроме шамп'анскаго, оде- 
валъ жену по-царски и даже белье ея 
лосылалъ мыть въ Парижъ —  для шику44... 
Друпе делали глупости и почище: жертво
вали, напр., десятки тысячъ на постройку 
мечети въ Константинополе (чтобы получить 
орденъ) или' посылали болышя суммы пер
сидскому шаху съ тою-же целью и т. п.

И вотъ такое назначеше имеетъ весьма 
часто „каторжный44 трудъ несчастныхъ бед- 
няковъ. ПирующШ самодуръ не задумается 
бросить крупную сумму ради какого-нибудь 
каприза, но онъ и не лодумаетъ облегчить 
участь-рабочихъ, которымъ онъ обязанъ сво- 
имъ богатствомъ, голоднаго рабочаго иэъ са
модурства обольютъ дорогииъ виномъ, но ему 
не дадутъ хлеба насущнаго...

Но довольно объ этомъ, теперь, конечно, 
многое уже, изменилось, цивилизащя про
никла въ этотъ край, правительство и ад- 
министращя положила пределъ расхищент 
казны, внесло много света и порядка въ 
отношешяхъ между хозяевами и рабочими; 
железно-дорожные пути прорезываютъ те
перь этотъ край во многихъ направлетяхъ 
и соединяютъ главнейшие пункты горной 
промышленности и торговли съ Поволжскими 
городами (Самара— Уфа— 3латоустъ— Чел я- 
бинскъ) и съ Сибирью, а также и съ бас- 
сейномъ Сев. Двины (Пермь—Вятка—Кот- 
ласъ), съ ветвью въ Чердынсшй край (Чу
совская— Березники). Разработка богатствъ 
вступила въ новую фазу подъ управлешемъ 
инженеровъ съ широкимъ спещальнымъ 
образовашемъ. Но народъ въ Пр1уральскомъ 
крае все-таки и теперь живетъ въ крайней 
бедности.

Въ частности, что касается золотопро
мышленности, то въ прежшя времена суще
ствовало множество самостоятельныхъ добы- 
вателей золота, такъ называемыхъ „ ст ар а 
т е л е й 44, которые работали или артелями, 
или въ одиночку.

Типъ старателей очень интересенъ и 
подробно описанъ известными писателями 
В. Немировичемъ-Данченко, Маминымъ-Сиби- 
рякомъ и др.

Получивъ разрешеше отъ начальства, ра- 
ботникъ или работница (такъ какъ за это

дело берутся и женщины) беретъ съ собою 
„вашгеръ44 (родъ корыта— специальный ин
струмент для промывки золтооноснаго пе
ска), ружье для зверя, силки для птицъ, 
да муки съ полпуда и направляется въ 
лесную глушь. „Руководимый инстинктомъ, 
или знатям и, практически прюбретенными 
раньше, золотоискатель углубляется все 
дальше и дальше въ это сумрачное, молча
ливое захолустье, питаясь грибами, убитой 
птицей и въ самыхъ крайнихъ случаяхъ— 
хлебомъ, кое-какъ приготовленнымъ йзъ 
взятой муки. Идетъ онъ, случается, неделю, 
месяцъ, пока не найдетъ, наконецъ, почвы, 
содержащей драгоценный металлъ. Тутъ изъ 
ветвей онъ сплетаетъ себЬ шалашъ и среди 
вечнаго безмолв1я лесныхъ великановъ на- 
чинаетъ промывать золото. Кругомъ совер
шенная пустыня и не слышно души чело
веческой и естественно, что самъ золото
искатель, наконецъ, тоже дичаетъ, становится 
молчаливъ, сумраченъ, какъ и все окружаю
щее его сосновое царство. Много опасностей 
грозить ему въ этой лесной пустыне; каж
дую минуту можетъ онъ ожидать столкно- 
вешя съ дикимъ зверемъ, еще более опасна 
встреча съ бродягою — беглымъ каторжни- 
комъ, которыхъ не мало здесь таится по 
леснымъ трущобамъ и который въ большин
стве случаевъ не преминетъ воспользоваться 
случаемъ воспользоваться намытымъ стара- 
телемъ золотомъ и его съестными припасами. 
Наконецъ, промышленнику постоянно гро
зить опасность голодной смерти. Часто уми
рать этимъ несчастнымъ труженикамъ при
ходится уже тогда, когда удалось намыть 
значительное количество золота. Положеше 
по истине совсемъ трагическое, если ему 
удастся напасть на богатую розсыпь: совер
шенно понятно, что бросить такое благодат
ное место, где представляется возможность 
обогатиться— не хочется, а между темъ все 
запасы истощились... есть старатель чернику, 
голубику, грибы, корни все оглодаетъ кру
гомъ... Не хватить подъ конецъ силъ — и 
умираетъ. Зачастую золотоискатели наталки
ваются въ лесной глуши у полуразмытой по
ляны на вашгеръ съ золотоноснымъ пескоыъ 
и около него полуобъеденный и изгнивиий 
трупъ старателя... Обыщетъ онъ шалашъ, 
возьметъ себе намытое его предшествеини- 
комъ золото и здесь-же продолжаетъ недо
конченную работу... быть можетъ, съ темъ-жс 
концомъ.

Разумеется, бабамъ на этой работе при
ходится еще тяжелее, она является еще бо
лее беззащитною противъ всехъ окружаю- 
щихъ ее опасностей. Дичаютъ оне скорее, 
чемъ мужики и часто даже съ ума сходятъ 
въ одиночестве.

*) „Кама и Уралъ44, стр. 568.
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Но даже и въ лучшемъ случай, если 
удастся старателю избегнуть всйхъ грозя- 
щихъ ему опасностей, действительна™ обо- 
гащешя почти никогда не бываетъ.

Во-первыхъ, намытое волото онъ обязанъ 
сдать въ казну, получая гораздо менее дей
ствительной его стоимости (отъ 75 коп. до 
Ш  руб. ва золотникъ). Если-же вздумаетъ 
обойти казну, то попадаетъ еще въ худнпя 
руки эксплоататора-скушцика, который не 
преминетъ незаконность сделки обратить въ 
свою пользу, при чемъ, конечно, громадную 
роль играетъ водка и всевозможныя надува
тельства при посредствй ея. Наконецъ, со
вершенно естественно, что после продолжи
тельна™ пребывашя въ пустынныхъ лйс- 
ныхъ дебряхъ, въ полномъ одиночестве и 
среди всевозможныхъ лишешй въ самомъ 
необходимому попавши въ людское общество 
и имйя въ кармане значительную сумму, 
старатель не въ состояши удержаться отъ 
раздичныхъ м1рскнхъ соблавновъ...

Если принять къ этому во внимаше, 
что на первыхъ-же порахъ ему приходится 
сталкиваться съ ловкими и безсовестными 
мошенниками всякаго рода и всякихъ про- 
фессШ, составляющихъ зачастую правильно 
организованныя компанш, то удивительно-ли, 
что несчастный старатель иногда въ одну 
ночь теряетъ все свое богатство, добытое съ 
такимъ трудомъ и со столькими опасностями.

Однако-же для уральцевъ старательская 
професшя представляетъ много привлекатель
ности и кто разъ попалъ на эту работу — 
рйдко отъ нея отстаетъ, втягивается. Спа
сется кое-какъ отъ смерти, одичалый при- 
детъ домой, отдохнетъ неделю, две— а тамъ 
и опять его тянетъ къ себе лесное царство, 
воля, просторъ. „Ни надъ тобой, ни около 
тебя никого“ — и уходитъ опять на поиски.

Конечно, не отъ добра бйжитъ онъ. Будь 
получше домашшя услов1я жизни — едва-ли 
находилось-бы столько охотниковъ подвер
гать себя постоянной опасности смерти. Но, 
какъ мы видели, пермяку живется очень 
плохо. И вотъ бежитъ онъ въ лесъ къ вол- 
камъ и медведямъ и съ опасностью жизни 
гонится за призракомъ обогащсшя („лег- 
каго“ — говорятъ, но не трудно заключить, 
что за злая ирошя скрывается въ этомъ 
выраженш, если только это не наивное не
понимание); онъ горькимъ опытомъ и на- 
блюдешемъ надъ окружающими убедился, 
что обыкновенный, наемный и подневоль
ный трудъ на заводе, въ руднике или 
шахте, на владельческомъ пршскй нйгъ 
надежды на сносное существоваше, и по 
большей части тоже грозить смерть, только 
медленная, сопровождающаяся всевозмож
ными недугами, при безпрестанномъ телес- 
номъ изнуренш и нравственномъ порабоще- 
нш и угнетенш...

ФР. ГЕЛЬВАЛЬДЪ Т. Ш.

Понятно, что энергичный человеку чув- 
ствующШ еще въ себе фнзичесшя силы, не 
задумается уйти въ лесной дикШ просторъ, 
где можно питать надежду на выходъ иэъ тя- 
желаго положешя,доставшагося емувъуделъ...

Выше упомянуто было, что кроме стара- 
телей-одиночекъ, организуются иногда а р 
тели  золотоискателей. Такой способъ работы 
гораздо легче и безопаснее, но... здесь при
ходится считаться еще съ однимъ факто- 
ромъ, препятствующимъ несчастному золото
искателю сносно устроить свое существова
ше, но на этотъ разъ врагомъ оказывается 
не безсердечный купецъ-экспдоататоръ, не 
безсовестный пройдоха, обнраюпцй у него 
плутнями съ опасностью жизни намытое эо- 
лото... врагъ этотъ заключается въ немъ 
самомъ.— Это эгоивмъ и алчность, пробуж- 
даюнце въ человеке зверя, когда онъ судь
бою поставленъ въ близкую возможность 
обогащешя. Артельные товарищи, какъ-бы 
ни были хороши ихъ взаимныя отношешя, 
въ большинстве случаевъ ссорятся въ слу
чае более или менее крупнаго успеха ихъ 
работы. Попадаетъ артель на богатую рос
сыпь, работа идетъ успешно и вотъ на сцену 
выступаетъ зависть, взаимное недоброжела
тельство, а зачастую доходитъ дело н до 
открытой вражды и даже до убШствъ. Та
ково тлетворное вл!яше золота и чймъ успйхъ 
значительнее, чемъ бблыпую сумму прихо
дится дйлить участниками тймъ болйе раз
гораются въ нихъ недобрыя чувства и каж
дому хочется завладеть, если не всймъ, то 
по крайней мйрй ббльшею частью.

Въ русской литературе, какъ кажется, 
вопросъ этотъ не особенно много затраги
вался талантливыми писателями, но въ 
иностранной— существуетъ множество Худо- 
жественныхъ произведенШ, рисующихъ жизнь 
золотоискателей въ Америке, Австралш и 
Африке, где прекрасно изображено это про- 

. буждеше зверскихъ чувствъ въ человеке 
вблизи золота. Намъ вспоминается одно ха
рактерное место изъ старпннаго, и некогда 
знаменитаго романа Ж. Ферри „Лесной бро- 
дяга“. Позволяемъ себе воспроизвести это 
мйсто по памяти:

Двое американскихъ золотоискателей, Ба- 
райя и Орохъ, попали въ долину со сказоч- 
нымъ богатствомъ золота, крупные куски 
самороднаго золота разсыпаны были во мно
жестве на поверхности земли, но вскоре 
они заметили необыкновенной величины 
слитокъ, вкрапленный въ отвесную стену 
пропасти. При первомъ-же взгляде на такое 
сокровище оба они такъ и застыли на 
одномъ месте и долго оставались въ нй- 
момъ созерцанш, какъ бы очарованные бде- 
скомъ драгоценна™ металла. Наконецъ, они 
пришли въ себя и стали разсуждать о томъ, 
какъ-бы овладеть сокровищемъ.

39
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При взаимномъ содййствш это было сде
лать. очень легко: стоило только одному изъ 
нихъ спуститься въ пропасть на ременномъ 
аркане, и овладеть драгоценнымъ самород- 
комъ, тогда какъ другой долженъ былъ по
мочь товарищу снова взобраться наверхъ. Но 
такъ какъ они совершенно основательно 
взаимно опасались алчности другъ друга, то 
никто изъ нихъ и не решался спускаться 
въ бездну и вверять такимъ образоиъ свою 
жизнь другому. Наконецъ, споръ свой они 
решили жреб1емъ, и тотъ, кому выпала судьба, 
спустился въ пропасть на ремне, верхнШ 
конецъ котораго привязали къ дереву, бла
гополучно овдадйлъ самородкомъ и сталъ 
подыматься вверхъ. Но когда онъ былъ уже 
у .самаго края обрыва, то оставшШся това
рищъ сталъ требовать немедленной передачи 
слитка въ его руки, на что тотъ не согла
шался. И вотъ алчность, пробудившаяся у 
обоихъ, при виде золота, совершенно заглу
шила у нихъ все человйчесюя чувства: одинъ 
началъ медленно перерезывать ножемъ ар
кань, на которомъ висйлъ надъ пропастью 
его товарищъ, думая такою угрозою явной 
смерти принудить его къ выдаче золота, 
другой, сознавая близость явной смерти (про
пасть, надъ которой онъ виселъ была очень 
глубока) никакъ не могъ решиться на вы
дачу сокровища, которое въ его помутив
шемся разсудке было дороже жизни.

Кончилось темъ, что ремень былъ окон
чательно перерезанъ и несчастный золото
искатель вместе со своимъ золотомъ поле- 
телъ въ пропасть и разбился объ острые 
каменные утесы, а его озверившШ товарищъ 
предпочелъ потерять весь слитокъ, чемъ 
разделить его съ другимъ. .Прибавимъ къ 
этому, что потеря самородка была заведомо 
безвозвратная, такъ какъ падеше его совер
шилось въ озеро, образовавшееся изъ ручья, 
низвергающагося водопадомъ съ того самаго 
обрыва, где найденъ былъ слитокъ.

Мы привели этотъ отрывокъ въ виду

необыкновенной яркости, съ которою здесь 
обрисована алчность и зверсше инстинкты, 
пробуждакпщеся въ человеке при виде зо
лота. Вотъ по этой-то причине артели и 
не пользуются широкимъ распространешемъ 
среди уральскихъ старателей и они предпо- 
читаютъ работать самостоятельно, несмотря 
на все выгоды и удобства промывки сообща.

Впрочемъ, съ течетемъ времени число 
старателей все уменьшается, отчасти вслед- 
CTBie различныхъ стеснешй законодатель
ства, а отчасти по тому, что мало уже остается 
такихъ глухихъ трущебъ, где почва содер
жите достаточно драгоценнаго металла, ка- 
кихъ прежде было изобюйе.

Упомянемъ еще про героя золотоискате
лей, гещя въ своемъ роде, Егора Ивановича 
Жмаева, который на своемъ веку разыскалъ 
более 7 тысячъ пудовъ драгоценнаго ме
талла и доставившШ мпллюны другимъ лю- 
дямъ (Зотову— 3,000 п., Соловьеву—J,ОООп., 
Голубкову — 3,000 п. и еще Маляревскому, 
Бабкову, Малевинскому, Базилевскому и др.), 
а самъ на старости лете остался почти безъ 
куска хлеба... Замечательно, что этотъ че- 
ловекъ выгодно отличался отъ другихъ ста
рателей крайнею воздержанностью въ своемъ 
образе жизни и почти никогда не дозволялъ 
себе дорого стоющихъ прихотей. У него было 
не только редкое знаше своего дела, но 
изумительный инстинктъ открывать золото 
тамъ, где его никто и не предполагаете. 
Главная его деятельность протекла на сп- 
бирскихъ пршскахъ, хотя родомъ онъ былъ 
изъ уральскихъ киргизовъ. Но облагодетель
ствованные имъ люди оказали ему черную 
неблагодарность и Зотовъ, напр., которому 
онъ составилъ около 3,000 п. золота остался 
долженъ ему 69,000 р., да и друие оказа
лись не лучше Зотовыхъ *)...

„Не сказалась-ли въ немъ судьба рабо- 
чихъ '.везде44, восклицаете по этому поводу 
Немировичъ-Данченко: „этихъ пчелъ, соби- 
рающихъ медъ для хозяевъ!44

Чтобы закончить нашъ очеркъ, остается еще упомянуть про главнГйпйе 
центры края.

Губернски} городъ Пермь (45,403 ж.), расположенный на лйвомъ берегу 
р. Камы, является главною пристанью на этой pfei, въ которой ежегодно гру
зится и отправляется около lVs тыс. судовъ разнаго рода, подымающихъ груза 
около 10 тыс. пуд. на сумму около 4 мил. руб. Кромй того Пермь является 
важною железнодорожною станщею. (Котласъ-Екатеринбургъ), что еще больше 
увеличиваетъ торговое значеше города.

Местность нынешняго города въ 1568 г. основали здесь поселеше подъ именемъ дер. 
пожалована была Строгановым^ которые Б р ю х а н о в о й  или Б р ю ш и н к и н о й ; а

*) В. Немировичъ-Данченко „Кама и Уралъ44, стр. 604—607.
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въ 1723 г. около этой деревни возникъ ка
зенный м&дноплавильный заводъ. Въ 1781 г., 
при учрежденш Пермсваго наместничества, 
заводь этотъ нереименованъ быль въ Пермь 
и сдйланъ главнымъ адмннистративнымъ 
пунктомъ. До 1830 г. здесь находилось гор
нов управлеше, переведенное эатемъ въ Ека- 
теринбургъ. Въ городе учреждены отдйлешя 
государственнаго банка, волжско-камскаго и 
городской общественный. Городъ этотъ со- 
ставляетъ довольно значительный' культур
ный дентръ въ крае: въ немъ есть мужская и 
•женская гимназ1я, женская прогимназ!я, ре

альное училище, техническое училище Ураль
ской железной дороги, духовная семинар1я 
съ образцовой школой при ней и более 20 
другихъ учебныхъ заведешй (училище для 
слепыхъ) 4  ученыхъ общества *) и метеоро
логическая станщя, есть большой каменный 
театръ, издаются три местныхъ перщич. 
издашя и т. ,д. Въ Перми насчитывалось въ 
1896 г. 139 фабрпкъ и заводовъ съ пронз- 
водствоыъ на сумму около 3 милл. руб. при 
2,800 рабочихъ (и8ъ нихъ 4  взвода и фа
брики— нашино-судостроительныхъ и меха- 
ническихъ).

Изъ другихъ городовъ Пермской губ. наиболее значителенъ Екатерин- 
бургъ главный дентръ горнозаводской промышленности всего края, по коли
честву населешя превышающш даже Пермь (55,488 ж.).

Городъ этотъ, расположенный на сибир
ской стороне Урала по обоимъ берегамъ р. 
Исети, возникъ изъ железоделательнаго за
вода, основаннаго еще при Петре Великомъ 
(въ 1723 г.) и крепость, построенная около 
него, названа была такъ въ честь императ
рицы Екатерины I. Ивъ горноделательныхъ 
заводовъ особенно важенъ Верхне-Исетсшй 
заводъ, въ V2 версты отъ города и гранит
ная фабрика (шлифовальная). Въ сибирской 
части Пермской губ. есть еще одинъ важ
ный городъ, замечательный своею всем1рно- 
известною ярмаркою, по количеству оборо- 
товъ уступающею въ Россш только Нижего
родской (Макарьевской),—это уездный городъ 
И р б и т ъ .  Число жителей въ обыкновенное 
время въ немъ не велико — 20,064, но на 
ярмарочное время (съ 1 февраля по 1 марта) 
оно удваивается, если не утраивается.

Въ 60-хъ годахъ обороты этой ярмарки 
доходили до 43 милл. руб., но въ настоящее 
время значеше .ея уменьшается, въ особен
ности после установления железнодорожнаго 
пути изъ Европы въ Сибирь, который про- 
шелъ значительно ниже Ирбита. Городъ этотъ 
основанъ еще въ 1633 г. въ виде слободы, 
но со времени пугачевского бунта, за реши
тельное прбтивод4йств1е мятежнику, по по- 
велйнт императрицы Екатерины II пере
именовали въ городъ.

Городъ В е р х о т у р ь е  (3,148 ж.) имеетъ 
некоторое торговое и промышленное значеше, 
но въ прежшя времена игралъ более зна

чительную роль, чемъ теперь. Онъ основанъ 
въ 1598 г. на месте древняго чудскаго или 
вогульскаго городища „К е р о м ъ-К у р а“ и 
вскоре сделался важнымъ торговымъ пунк
томъ. При Петре В. въ немъ была выстроена 
крепость и съ 1601 по 1753 гг. въ немъ 
была таможня. До 1781 г. онъ причислялся 
къ Тобольской губ.

Городомъ, имеющимъ наиболее блестящее 
историческое прошлое во всемъ Пр1уральи, 
является незначительный въ настоящее время 
пунктъ Чердынь (3,662 ж.). Впрочемъ, гро
мадный пожаръ, истребивпйй въ 1792 г. 
почти весь городъ, уничтожидъ также и бо- 
гатейшШ архивъ, въ. которомъ собрано было 
множество историческихъ документовъ каса
тельно всего края. По этому истор1я этого 
города въ значительной степени является 
гадательною. Полагаютъ, что Чердынь былъ 
границею древняго государства BiapMin и 
велъ обширную торговлю съ одной стороны 
съ новгородцами и скандинавами, а съ дру
гой — съ Инд!ей и Центральной Asiefi. На
ходимые во множеств^ остатки древнихъ го- 
родищъ и археологичесшя находки доказы- 
ваютъ, что край этотъ въ древности былъ 
густо населенъ и жители достигли значи
тельной степени высоты въ культурномъ 
отношенш. Н&которыя историчесшя свйдйтя 
касательно Чердыни и этого края уже при
ведены раньше и потому мы здЬсь не бу- 
демъ останавливаться на этомъ интересномъ 
городЪ.

Изъ остальныхъ административныхъ пунктовъ—у'Ьздныхъ городовъ, н$тъ 
почти ни одного сколько-нибудь значительнаго. Упомянемъ только про Дедю- 
хинъ (3,327 ж.), Ленву, Усолье, Соликамскъ (4,069 ж.), какъ центры со-

*) Медицинское, отдЬя. техническаго, Урал. общ. любит, естествозн., архивная комисгя.



612

ляного промысла, Шадринскъ съ болйе значит ельнымъ населешемъ (11,686 ж.) 
и Кунгуръ (14,324 ж.).

Городъ Вятка (24,782 ж.) есть самый древнш руссмй городъ во всемъ 
Камскомъ бассейн*.

Еще въ 1174 г. новгородсюе колонисты 
поплыли на судахъ по Волг*, дошли до 
Камы и вступили въ р. Вятку. 8д*сь они 
увидали на высокой прибрежной гор* „В о л- 
в а ж с к i й“ городокъ взяли его и переиме
новали въ Н и к у л и ц ы н ъ. Вскор* подо
шла другая пария новгородцевъ, которые 
раньше остались на Кам*. Они встрЬтили 
на Вятк* Черемиссюй городокъ К а р ш а -  
р о в ъ, взяли его и переименовали въ К о- 
т е л ь н и ч ъ .  Продолжая дальн*йшее дви
ж ете вверхъ по р. Вятк*, они дошли до 
устья р. Хлыновицы и зд*сь заложили соб
ственный городокъ X л ы н о в ъ.

Число колонистовъ быстро увеличива
лось, а вм*ст* съ т*мъ зд*сь же стали се
литься и туземные инородцы. Характеръ 
правлешя зд*сь былъ совершенно подобный 
новгородскому, но въ Хлынов* никогда не 
было князя, и вс*мъ заправляло в * ч е. Та
ково было образоваше „ В я т с к о й  з е м л  и“ , 
занимавшей довольно обширную территорйо, 
п р и ч е м ъ о с тр о ж к и К о т ел ь н и ч ъ , Н и к у -  
л и ц ы н ъ ,  О р л о в  ъ, С л о б о д с к о й  были 
„пригородами” Хлынова. Жители начали бо- 
гат*ть, занимались землед*л1емъ, торговлею, 
скотоводствомъ, но имъ постоянно приходи
лось быть на сторож* и вести упорную борьбу 
съ воинственными туземцами, главнымъ обра- 
зомъ, съ вотяками и черемиссами. Хлыновцы 
неоднократно совершали походы также на 
камскихъ и волжскихъ болгаръ. Приходилось 
имъ также отстаивать свою независимость и 
со стороны новгородцевъ, такъ какъ т* на
зывали ихъ своими беглецами *) и требовали 
подчинешя, но безусп*шно.

Въ 1391 г. татарскШ царевичъ Бекмутъ, 
по повел*нио хана Тохтамыша, сд*лалъ на- 
б*гъ на Хлыновъ, но по уход* татаръ хлы-

нрвцы, соединившись съ устюжанами, напали 
на принадлежавшие татарамъ болгарсше го
рода Казань и Жукотинъ и раззорили ихъ. 
Въ отв*тъ на это пришли новыя бол*е силь- 
ныя орды и покорили всю Вятскую землю, 
которая съ т*хъ поръ сд*лалась подвластною 
татарамъ. Отношешя между поб*дителями и 
лоб*жденными однако, были настолько хо
роши, что хлыновцы въ союз* съ татарами 
начали совершать наб*ги на устижанъ, гра
бить окраины Московская государства. Во 
обще это была колотя воинственная и 
безпокойная, а ихъ изм*нническое отноше- 
Hie къ своимъ единов*рцамъ и единопле
менниками создало имъ нелестное прозвище 
„хлыновскихъ воровъ” въ устахъ русскаго 
народа. Попытки московскихъ князей поко
рить вятчанъ были сначала неудачны **), 
но въ 1457 г. воевода Васшпя II князь 
Патрик*евъ взялъ Орловъ и Котельничъ, и 
тогда хлыновцы признали надъ собою власть 
великаго князя. Однако же еще долго они 
представляли ненадежныхъ подданныхъ, такъ: 
въ 1468 г. они заключили союзъ съ казан
скими царемъ, въ I486 г. напали на Устюгъ 
и разграбили его. Наконецъ, въ 1489 г. 1оаннъ 
III послали 64-тысячное войско и тогда съ 
Хлыновымъ было поступлено также, какъ 
незадоло передъ т*мъ уничтожена была воль
ность Новгорода. Часть жителей была пере
ведена въ древте московше города, а на 
ихъ м*сто поселили новыхъ гражданъ. При 
Петр* В. часть Вятской земли отнесена была 
къ Сибирской губ., а другая—къ Казанской, 
но въ 1781 г. Хлыновъ переименованъ былъ 
въ Вятку и образовано было Вятское на- 
м*стничество, составившее потоми (въ 1796 г.) 
губертю, одну пзъ обширн*йшихъ по сво
ему пространству изъ губертй Россш.

Въ настоящее время городъ этотъ особенной роли не вграетъ. Зд*сь имеется 
около 10 среднихъ и низшихъ учебныхъ завед., около 15 заводовъ и нисколько 
фабрикъ. На Вятской пристани ведутся довольно значительные торговые обороты. 
Но въ общемъ въ губерши бол*е развиты кустарные промыслы, ч*мъ крупная 
индустр!я.

Значеше другихъ городовъ Вятской губ. въ торговомъ судоходства и въ

*) Первые поселенцы, основавшие Хлыновъ, ушли изъ Новгорода самовольно и, неви
димому, представляли собою политическую парию, недовольную новгородскими порядками.

**) ВасилШ I въ 1425 г. посылали съ войскомъ С. Ряполовскаго, ВасилШ II въ 
1456 г. войско—подъ начальствомъ Ряполовскаго и Горбатаго.
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промышленности было уже раньше указано. БолЬе значительными населенными 
пунктами являются г. Сарапулъ (21,395 ж.), Слободской (10,052 ж.), Ела- 
буга (9,776 ж.). Въ остальныхъ городахъ: Уржумъ, Яранскъ, Котельничъ, 
Мадмыжъ, Нолинскъ, Орловъ, Глазовъ и др. населеше недостигаетъ даже 
и 5,000 чел.

Уфа (49,961 ж.), какъ уже раньше указано, принадлежитъ къ числу не
особенно древнихъ городовъ.

Уфа расположена на двухъ возвышенностяхъ при впаденш р. Уфы въ р. 
Б4лую на гористой, живописной местности. Городъ этотъ играетъ некоторую роль 
въ промышленной (заводской) деятельности, а проведете черезъ него Сибирскаго 
железнодорожная пути делаетъ его и значительнымъ торговымъ пунктомъ.

Более важнымъ центромъ горнозаводской промышленности является г.Злато- 
устъ (20,973 ж.), где кроме болыпихъ железоделательныхъ и сталелитейныхъ 
заводовъ, работаетъ также масса кустарей.

Основанный въ 1574 г. недалеко отъ постоянно театромъ важныхъ д,Ьйств1Э, сна- 
«тариннаго башкирскаго поселешя, гд& нынй чала всл,Ьдств1е башкирскихъ бунтовъ (см. 
находится „Чертово городище“, городъ этотъ раньше), а зат-Ьмъ, въ особенности во время 
первоначально им&лъ важное стратегическое Пугачевскаго бунта. Во время этихъ послйд- 
значеше, но со времени расширешя русскихъ нихъ смутъ Уфа всегда твердо держалась на 
гранидъ, крепость эта потеряла всякое зна- сторон^ правительства и въ 1774 г. имп. 
чеше и была упразднена. Впрочемъ, почти Екатерина II за храбрость и усерд1е жителей 
до конца XYIII в. Уфимсшй край являлся назвала Уфу „достопамятнымъ“ городомъ.

Г. Стерлитамакъ (15,538 жит.) им'Ьетъ некоторое торговое значеше, 
уездные города: Белебей (5,848 ж.), Бирскъ (8,603 ж.) и Мензелинскъ 
(7, 542 ж.) значешя не имйютъ.

МОСКОВСКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ОБЛАСТЬ.
Губернш: Московская, Калужская, Тверская, Ярославская, Владимирская, 

Костромская, Нижегородская *).

Московская промышленная область, лежащая въ центра Европейской Россш 
и представляющая собою настоящее ядро Руси, выражаетъ въ своемъ рельефе 
все наиболее типичныя особенности великой русской равнины. Западная окраина 
«я принадлежитъ Среднерусской возвышенности, которая захватываетъ собою 
всю Калужскую губернио, даетъ отъ себя восточный отрогъ, Клинско-Дн'Ьпров- 
скую гряду, ц&шкомъ расположенную въ Московской губ., и, наконецъ, всту- 
паетъ въ Тверскую губ., где и заканчивается довольно живописными грядами 
холмовъ, принадлежащихъ къ Валдайскимъ горамъ. Отсюда идутъ на востокъ 
отвФтвлешя, образуюпця водоразделы Волги, Тверды и Меты (Свиныя горы,

*) Въ эту область мы включили и Нижегородскую губ., хотя по физическимъ особен- 
ностямъ природы эту губершю нужно отнести къ средневолжской области.
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Лозьева гора, Моркины горы, Ильины горы, Веригина гора и др.). Этотъ живо
писный уголокъ, перееденный множествомъ озеръ и покрытый холмами, перехо
дить въ центральную низменную полосу области, где только местами, главнымъ 
образомъ по высокимъ берегамъ Волги, Оки и ихъ притоковъ, встречаются воз- 
вышешя. Наиболее. низкая местность здесь—северная часть Нижегородской губ., 
покрытая, болотами и непроходимыми лесами. Въ юго-восточномъ углу полосы 
между Окой и Волгой опйть встречаются возвышешя, образуются северную часть 
Приволжской возвышенности. Местность испещрена здесь многочисленными овра
гами, провалами и пещерами.

Огромными размерами и величественной 
красотой славится Барнуковская пещера (въ 
Княгининскомъ у., Нижегор. г., близъ с. 
Барнукова). Черезъ отверсие въ 2 саж. вы
соты и 3  ширины, образованное изъ б$ло- 
розоваго алебастра, входятъ въ корридоръ, 
дно котораго состоитъ изъ гипса, покрытаго 
толстымъ слоемъ наносной глины. Отсюда 
скоро выходишь въ обширную залу, въ 5 саж. 
высоты, куда уже не проникаетъ дневной- 
свЬтъ. Ст4ны и сводъ залы состоять изъ

бЬлаго гипса и, при свйтй зажженныхъ кост- 
ровъ, представляются какъ бы усеянными 
звездами. Дно залы завалено глыбами але
бастра и покрыто иломъ, принесеннымъ ве
сенними разливами р. Пьяны. Въ одномъ 
углу заметны двЬ впадины, наполненныя 
чистою, прозрачною, какъ хрусталь, водою, 
а въ самомъ сводй залы видно круглое от- 
версие, ведущее въ другую, бол4е обширную 
пещеру, гд$, говорятъ, находится глубокое 
озеро.

Наиболее возвышенная местность лежитъ въ ейверо-западномъ углу области; 
это—Валдайшя горы, достигаюпця иногда, въ Осташковскомъ, Новоторжскомъ и 
Ржевскомъ уу., 1040—1050 фут., напр. Ильины горы (145 саж.). Собственно 
говоря, это, впрочемъ, скорее холмы, ч4мъ настоящ1я горы, которыхъ въ цен- 
ральной промышленной области, какъ равнинной страна, совсЬмъ я4тъ.

Но, лишенная горныхъ ландштафтовъ, эта страна изобилуетъ зато много
численными озерами и реками, изъ которыхъ первое место принадлежать Волге, 
царице русскихъ р4къ, резко разделяющей область на две части: одну, распо
ложенную по левую сторону реки и покрытую густыми лесами и болотами, и 
другую, по правую сторону реки, не имеющую уже сплошного лесного покрова.

Начало Волги находится въ Тверской губ., въ такъ называемомъ Волгин- 
скомъ лесу, близъ деревни Волгино-Верховье, въ 85 верстахъ отъ озера Сели
гера. Великая река является здесь маленькимъ ручейкомъ,. едва заметнымъ 

' среди сплошной трясины. Впереди зыбкаго болота, изъ котораго и вытекаетъ 
Волга, стоить убогая деревянная часовенка, украшенная единственными образомъ 
Спасителя. Посреди часовенки г— небольшой срубъ, уходящш подъ поломъ въ бо
лото; шесть, опущенный, въ воду, уходить аршина на полтора; далее чувствуется 
вязкш, илистый грунтъ; вода прозрачна, но красновата и не очень пр1ятна. Те- 
чен1я не заметно. Но здесь, говорятъ и̂начинается Волга. По мере удалешя 
отъ часовни, течете ея становится явственнымъ, но берега по прежнему—зыбше, 
болотистые, и ширина реки—ничтожна (Vh арщ.) Обогнувъ деревню, Волга 
теряется въ болоте, покрытомъ густымъ еловымъ лесомъ, откуда появляется 
также маленькимъ р\чьемъ па визепькой луговппе. Здесь, близъ деревни Bono-
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новой, она принимаетъ первый притокъ— Персянку, увеличивающую ея ширину- 
на нисколько вершковъ, и снова скрывается въ густому, болотистомъ лесу. Про
текши затем* черезъ озера Большой и Малый Верхитъ, Стержъ, Овселугъ (Вселугъ) 
и Пено, Волга принимает* въ себя Жукопу и, продя озеро Волго, принимаетъ 
видъ небольшой речки и, соединившись съ Селижаровкой, становится судоходной.

При хонц& озера Волго находится одно 
оригинальное сооружеше, такъ называемый 
Верхне-Волжсшй Бейшлотъ, представляющШ 
изъ себя прочную плотину, которая запи- 
раетъ верховыя овера и образуетъ грандщз- 
ное водохранилище, въ 75 верстъ длины и 
2 версты ширины, подымающее воду до вы

соты 71/г  аршина. Когда щиты въ этой пло- 
тин^ поднимаются, вода изъ бейшлота устрем
ляется могучимъ водопадомъ и поднимаетъ 
уровень Волги у Твери на 6 вершковъ, у 
Калязина на 3 i/2 в., а у Мологи на l i / 2 в., 
давая возможность застрявшимъ на мелко
водье судамъ благополучно сняться съ мели.

Напившись водами Селижаровки, Волга вьется змеей между красивыми 
холмйстыми берегами, покрытыми изумрудною зеленью полей. То тамъ, то сямъ 
лежать деревеньки, села съ поэтически расположенными надъ рекою церквами, 
б'Ьлыя и желтыя колоколенки которых* такъ резко выступают*' на фоне весенней 
зелени. Местами Волга бурлит*, переливаясь черезъ каменныя гряды и образуя 
ряд* порогов*, опасных* для плотов* и лодок* по узости фарватера *). За Рже
вом* берега ея понижаются, и у города Зубцова один* берег* делается совсем* 
плоским*. Здесь въ Волгу впадает* справа р. Вазуза. Далее, по берегам* по
являются обыкновенный русш я картины: невысоме берега, перелески, деревушки 
и села. Съ впадешемъ Тверцы русло Волги расширяется до 1 0 0 — 150 саж. 
Оба берега представляют* живописные виды по своей оживленности: всюду вид
неются села и деревеньки. За Тверцою, по границе Тверской и Московской губ., 
является новый правый притокъ Волги, р. Шоша (в* 1 0 0  в. длины). Она откло
няет* Волгу на северо-восток*, и это направлеше сохраняется до впадешя Мо
логи. За Шошей скоро следует* р. Сестра, потом* Дубно, затем*, слева, р. Мед
ведица (въ 2 5 0  в. длины). Берега отличаются какою-то величавою тишиною и 
не имеют* определенная характера: то один* берег* выше, то другой, то оба 
высоте, то оба низше. Всюду на них* виднеются валуны,— эти остатки доисто
рическая прошлаго страны.

Наконецъ, пройдя 6 4 2  версты и превратившись изъ незаметная ручейка 
въ мощную реку, Волга, спокойная и величественная, покидает* пределы Твер
ской губ., вступая въ Ярославскую. Границей служит* маленькая реченка За
рубежка. Въ Яросл. г. Волга еще круче поворачивает* к* северу и бежит* 
мимо высоких*, но довольно живописных* и густо населенных* берегов*. Скоро 
она принимаетъ слева многоводную Мологу (ширина, у устья 80  саж., длина 
5 4 4  вер.), составляющую первое звено Тихвинской соединительной системы. 
Здесь Волга, почти удвоившись въ своей ширине (до 3 0 0 — 35Q, саж.), повора
чивает* на юго-восток* до г. Ярославля, представляя изъ себя могучую реку, 
за Мологой следуетъ съ той-же стороны не менее ва?кный притокъ Шексна, н а-

'•■) Волга. Сидорова. Сто. 33



616

чало MapiBHCKOu системы. Слева, у Ярославля, въ Волгу впадаетъ Котороса. 
Долина великой реки все расширяется, но берега попрежнему не имйютъ опре
деленна™ характера. И въ этомъ плесе, который носитъ назваше средняго и 
считается отъ Рыбинска до Нижняго, берега изменчивы, то правый выше, то 
левый. Въ связи съ этимъ являются многочисленные мели и перекаты, затруд- 
няюпце плаваше; достаточно сказать, что между Рыбинскомъ и Нижнимъ счи
тается 1 2 0  псрекатовъ.

Пройдя Ярославль, Волга д'&лаетъ колено и вскоре уклоняется къ северо- 
востоку, следуя въ этомъ направлены до самой Костромы, откуда снова' пово- 
рачиваетъ къ юго-востоку. Съ приближешемъ къ этому городу мели, перекаты и 
острова все умножаются, и пароходу приходится искусно лавировать, хотя Волга 
и расширяется до 3 0 0 — 4 0 0  саженъ. Берега здесь— довольно голы, но ожив
лены: везде нивы, деревни... У Костромы въ Волгу вливается слева р. Кострома, 
имеющая въ ширину до 1 00  саженъ, а въ длину 3 0 0  верстъ. Верстъ за 40  
отъ Костромы Волга поворачиваете къ востоку; острова становятся все обшир
нее, и долина реки расширяется уже до десяти верстъ. На 163  версте отъ 
Костромы въ Волгу впадаютъ справа р. Немда а чрезъ две версты Унжа (до 
5 5 0  в. длины), отклоняющая течете Волги къ югу. Сама Волга здесь уже вполне 
величественная река, въ V h  вер. ширины. Всюду открываются живописныя кар
тины, много воды и зелени, везде виднеются храмы. Долина реки все расши
ряется. Но берега понижаются. Верстъ за семь до границы Нижегородской губ. 
Волга раздваивается, образуя большой островъ съ зелеными холмами, а за нимъ 
поперекъ реки протянулась знаменитая Ширмокшанская мель, на которой гру- 
зовщикамъ часто приходится паузиться. Вследъ затемъ река уклоняется къ юго- 
востоку и покидаетъ Костромскую губершю, на 1 ,1 5 2  в. отъ своего истока. 
Почти, посредине своего пути отъ Нижняго до границы Казанской г. она при- 
нимаетъ слева р. Керженецъ,— 1орданъ нашихъ раскольниковъ,— а на самой гра
нице известную по громадному сплаву леса р. Ветлугу. Справа самымъ важ- 
нымъ притокомъ является р. Ока.

Протекая по ровной местности, Волга совершенно лишена водопадовъ и 
пороговъ, и единственньшъ препятств1емъ для ея течешя являются огромные ва
луны (одинцы) и карчи, загромождаюпця ея русло въ верхнемъ теченш. Рав- 
нинность местности, по которой течетъ она, сказывается и въ ея маломъ паде- 
нш (1 футъ на 3 7 г  версты).

Изъ всехъ притоковъ Волги въ преде- 
лахъ нашей области самый главный, по 
своей многоводности, Ока, втекающая въ 
Волгу у Нижняго-Новгорода, где ширина 
ея равняется Волге. Тихо змеится река въ 
своихъ песчаныхъ берегахъ, посреди обшир- 
ныхъ валивныхъ луговъ, разделяя всю рав
нину своего бассейна на две несходный ча
сти: левая половина, богатая лесами и бо
лотами, характеризуется преобладашемъ су-

глинистыхъ и супесчаныхъ почвъ; наобо- 
ротъ, правая— сравнительно бедна лесами, 
почва ея —  черноземная и, потому покрыта 
полями. Кроме того, левая половина хол
миста, правая— ровная, хотя изрезана мно- 
жествомъ овраговъ. Вся длина р е ки — 1425 
верстъ; изъ притоковъ Оки— наиболее заме
чательны: Зуша, Уна, Жиздра, Угра, Москва, 
Мокша съ Цною и Клязьма.



1. Ярославль. 2. Волга у Ярославля. 3. Тверь. 4. Типы Тверской губерши. 5. Истоки Волги. 
6. Памятникъ Сусанину въ Костром*). 7. Ростовъ Ярославский. Видъ части древняго Кремля.
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Изобилуя реками, наша область богата также озерами и вообще стоячими 
водами, особенно въ с$веро-западномъ углу своемъ, представляющемъ персходъ 
къ соседней, Озерной области. Изъ озеръ особенно славится своею красотою 
огромное озеро Селигеръ (до 8 0  верстъ длины и 3 0  ширины), покрытое мно- 
жествомъ острововъ (до 1 6 0 ). Въ старину въ области было еще бол$е озеръ, ко
торый теперь или совершенно высохли, или превратились въ болота, покрытия мхомъ.

Мноия болота представляютъ громадныя 
залежи торфа (въ Тверской, Московской, Вла
димирской и Нижегородской губ.). НеизмЬн- 
нымъ спутникомъ болотно-оверныхъ отложе- 
H ifi является такъ называемая болотная руда, 
продуктъ осаждешя железо-содержащпхъ рас- 
творовъ. Значительныя залежи этой руды (въ

виде сферосидерита, или углекисдаго железа, 
и бурыхъ жел'Ьзняковъ), им*ющ1Я почти по
всеместное распространеше въ нашей обла
сти, разработываются въ разныхъ мфстахъ 
Тверской, Калужской, Костромской губ., где 
иногда сами крестьяне переработываютъ ее 
на гвозди, топоры, коды, сошники;

Что касается, наконецъ, почвы,— этого важнМгааго фактора благосостояшя 
края, то въ этомъ отношенш наша область занимаетъ далеко не важное место. 
Почвы ея большею частью принадлежатъ къ типу такъ называемыхъ дерново- 
подзолпстыхъ, характеризующихся супесями и суглинками. Только въ юго-восточ
ной половине Нижегородской губ. встречаются черноземный почвы. Местами, въ 
услов1яхъ обильной влаги, встречаются перегнойныя почвы болотнаго типа, а 
также чисто песчаныя почвы.

Переходя теперь къ климату нашей области, нужно заметить, что и въ 
этомъ отношенш она— типичная русская область, такъ какъ климатъ ея— конти
нентальный, однообразный во всехъ частяхъ (средняя годовая: 3° въ Вышнемъ- 
Волочке, 3 ,9 °— въ Москве, 4 ,5 ° — въ Калуге). Зима здесь хотя и не очень 
сурова, но продолжительна. Весна наступаетъ поздно, но быстро, при чемъ пра
вильный ходъ ея нарушается «возвратами» холодовъ. Лето— умеренно-теплое, 
благопр1ятное для р а з в и т  растительности, а осенью-довольно постоянна. Последвш 
весеннш морозъ (ночной) бываетъ въ Москве 29  апр., а первый осенвш замо- 
розокъ— 1 4  сент.; промежуток между ними— 138 дней. Подобно всей Европей
ской Росши, въ нашей области вееенше месяцы холоднее соответствующихъ 
осеннихъ, только май имеетъ на севере области одинаковую температуру съ 
соответственпымъ октябремъ.

Относительно водныхъ осадковъ Москов
ская промышленная область принадлежитъ 
къ  наиболее орошеннымъ мЬстностямъ Евр. 
Poccin. Въ годъ пхъ выпадаетъ:

кгз

*  Д О £ О
О  н  О  ^  я  а> >?> О й

СО С5- t= f о  (Ч
ВышнШ-Волочекъ. . .8 0  115 234 132 560
Кострома . . . . . .  .’ 67 116 198 134 516
Рождественское. . . .  73 115 216 124 525
Москва. ........................  92 116 196 131 533
М уромъ......................... 83 110 180 136 506
Арзамасъ ..................... 70 89 188 99 445
Калуга. .........................72 107 222 145 546

Распределеше втихъ осадковъ благопрь 
ятно для растительности: за 3 лет Hie ме
сяца выпадаетъ въ 2 7 з— 3 раза больше осад
ковъ, ч&мъ за соответствующее 3 зимше ме
сяца: осенью больше, чемъ весною.

Число дней, въ которые вемля бываетъ 
покрыта снегомъ, постепенно увеличивается 
отъ 148 въ Московской губ. и Тверской до 
169 въ Костромской. Снежный покровъ по
является въ конце октября и растаиваетъ въ 
начале апреля; впрочемъ, въ лесной части 
Костромской губ. снйгъ лежитъ и въ сре
дине мая, благодаря тому, что туда не до
стиг,тотъ лучи в?сенп::го сэлк"г.



619

Что касается вскрьшя рекъ, то прежде всего, въ конце марта, вскры
вается Ока въ пределахъ Калужской и Московской губ.; въ начал!» апреля 
вскрываются Москва и Клязьма съ нижнимъ течешемъ Оки, а также верховья 
Волги; наконецъ, въ 10-хъ числахъ. апреля вскрываются левые притоки Волги—  
Кострома, Унжа, Ветлуга. Замерзаше начинается осенью съ верховьевъ посл-Ьд- 
нихъ-же рекъ; около 10 ноября замерзаетъ Верхняя Волга, за ней— Ока, а 
около 20  ноября— Ока у Нижняго - Новгорода. Число свободныхъ ото льда дней,
достигая всего 2 0 0  въ верховьяхъ Костромы и Ветлуги, увеличивается по мере 
удалешя къ юго-западу, доходя до 2 3 4  на Оке въ Московской губ.

Вся раасматриваемая область была покрыта въ начале историческаго пе- 
рюда дремучими, девственными лесами, сплошной покровъ которыхъ прерывался 
лишь кое-где болотами, озерами и многочисленными реками. Въ этой дремучей 
массе только изредка попадались более или менее безлесный пространства, но- 
сивпия въ древности назваше полей .

Одно изъ такихъ полей занимаетъ ны н*ш - 
Hie у*вды Калужсшй и Мещовсшй, другое—  
среднюю часть Нижегородской губ. Третье, 
хотя и меньшее, безлесное пространство на
ходилось с*верн*е Владимира. на Клязьм*, 
отчего и самый этотъ городъ получилъ на
зваше з а л * с с к а го .  На окраин* этого поля 
возникли города Суздаль и Юрьевъ Пол*сскШ.

Суздальско-Юрьевское поле сослужило рус
ской истории крупную службу, такъ какъ  на  
этой полян* ос*ла та, шедшая, в*роятно, от
части изъ земли Кривичей, отчасти— Вяти
чей и изъ Дн*провской Руси струя славян
ской колонизацш, развние которой образо
вало сначала Владпм1ро-Суздальскую, потомъ 
Московскую Русь.

Изъ этихъ лесовъ въ настоящее время сохранилось только 39  % общаго 
пространства, 32%  приходится— на пашню и остальное— на луга, болота и пр. 
Больше всего л’Ьсовъ сохранилось въ Костромской губ. (6 0 % ), а меньше всего—  
въ Московской. Въ настоящее время, вся область является переходной полосой 
отъ сплошныхъ хвойныхъ лесовъ въ сйверныхъ губершяхъ къ лесостепной по
лосе центрально-земледельческихъ губернШ, что выражается въ появленш ц е- 
лыхъ лиственныхъ рощъ, чернозема на юге и колонШ степныхъ растенш по О к е . 
Самыми распространенными древесными породами являются здесь: обыкновенная 
сосна, ель, береза, осина, несколько видовъ древовидныхъ ивъ, ольха. Въ се
веро-восточной . части области растутъ сибирская лиственница и пихта, а въ 
южныхъ частяхъ— дубъ, кленъ и ясень. Имевшая прежде большое распростра
нено липа почти исчезла; только въ Костромской и заволжской (лесной) части 
Нижегородской губ. ея еще много, и она попрежнему имеетъ промысловое зна- 
чсше, давая матер!алъ для приготовлешя лыка, мочады, лаптей и снастей. Од
нако, безпощадное вырубашо и здесь грозйтъ ей близкимъ исчезновешемъ (на 
рр. Ун ж е  и Ветлуге до сихъ поръ ежегодно вырубаютъ до 2 5 0  тыс. мслодыхъ 
липъ). Исчезаютъ также вязы, осокори, рябины и дише яблони. Зато ореш- 
никъ распространенъ. Въ северныхъ лесахъ встречается масса ягодъ— черника, 
брусника, голубика и клюква.

Ивъ животныхъ въ л*сахъ нашей области верный олень, козуля, зат*мъ наши знако- 
встр*чаются: лось, въ с*верной части — с * -  мые хищ ники— медв*дь, волхъ и ласа. Изъ
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нихъ волкъ является наиболее опаснымъ и 
вреднымъ для человека животнымъ (въ од- 
номъ 1873 г. волки истребили въ нашей об
ласти до 18 тыс. головъ крупнаго скота и 
до 95 тыс. мелкаго, на сумму около 1 милл. 
рублей). Дал&е встречаются: рысь, лесная 
куница, белка, барсукъ, летяга, россомаха.

Что касается обитателей луговъ и полей, 
то наиболее характерными для нашей об
ласти являются: хомякъ и  полевка, причи
няющая иногда страшный вредъ полямъ. 
Далее, встречаются: 8айцы, ежи, кроты, 
землеройки. Въ водахъ области раньше встре
чалось множество бобровъ, теперь же оста
лись менее ценные звери —  выдра, норка, 
водяная крыса, выхухоль. Богата описывае
мая область и птицами, среди которыхъ 
встречаются и наши знакомцы —  вороны, 
галки, снегири, чижи, синицы и пр., и се
верные гости —  белая сова, поморникъ, а 
также обитатели юга —  дрозды, вимородки, 
выпи, пеликаны, цапли и житель далекой 
Сибири —  сибирскШ клестъ, неясыть, и ов- 
сянка-дубровникъ. Какъ  лесная (глухари, 
тетерева, рябчики, вольдшнепы, куропатки), 
такъ и полевая (перепела) и  болотная (ду
пеля, бекасы, кулики), равно какъ  и водная 
(утки, гуси, лебеди) дичь встречается ме
стами, особенно на севере нашей области, 
въ громадномъ количестве и служитъ даже 
предметомъ промысла для населешя. Впро- 
чемъ этотъ промыселъ годъ отъ году па- 
даетъ.

Фауна пресмыкающихся и земноводныхъ 
нашей области довольно скудна: изъ змЬй 
лишь гадюка (P e lias  b e ru s ) и ужъ (T ro p i-  
dono tus  n a t r ix )  ваходятъ сюда, и  изъ нихъ 
только первую можно считать опасною для 
человека (ее не трудно отличить отъ ужа, 
на котораго она похожа, по темной зигзаго
образной полосе на спине и по отсутствш 
желтыхъ полулунныхъ пятенъ позади вис- 
ковъ). Совершенно неосновательно внушаетъ 
страхъ распространенная въ области верете
ница (A n g u is  f ra g il is ) ,  которую неправильно 
называютъ „медянкой44 или „медяницей44. 
Это— даже не змея, а безногая ящерица, со
вершенно безвредная. О жабахъ, тритонахъ, 
лягушкахъ, какъ  имеющихъ мало отношешя 
къ  человеку,— мы не говоримъ. Гораздо инте
реснее и важнее для насъ фауна рыбъ: кроме 
общеевропейскихъ рыбъ (щуки, ерша, окуня, 
колюшки и т. п.), въ нашей области встре

чается много такъ называемой красной рыбы 
(стерляди, осетра, белуги, севрюги), принад
лежащей, собственно говоря, Касшйскому и 
Черноморскому бассейну. Затемъ, здесь до
вольно обыкновенны: белорыбица, бЬшенка 
(сельдь), —  впрочемъ, только въ известное 
время, когда оне идутъ въ реки для мета- 
ш я  икры. О нашихъ общихъ знакомцахъ—  
головле, судаке, карасе и т. п. говорить не
чего; укажемъ только на интересный фактъ, 
характерный для нашей области и отличаю- 
щШ ее отъ сёверныхъ бассейновъ Россш: 
это —  отсутств1в сиговъ. Лишь одинъ видь 
сига, именно волховской сигъ, или сиголовъ, 
перешелъ недавно въ бассейнъ Волги изъ 
оз. Селигера, где этихъ сиговъ искусственно 
развели изъ мальковъ Виколаевскаго рыбо- 
воднаго завода. Въ настоящее время рыба 
эта встречается уже у Нижняго-Новгорода и 
получила назваше „волжскаго44 сига.

Обращаясь, наконецъ, къ фауне низшихъ 
животныхъ, нужно сказать, что она отли
чается зам&чательнымъ богатствомъ видовъ. 
Но мы не будемъ касаться этого предмета, 
укажемъ только натехъ представителей этихъ 
классовъ, которые являются особенно вред
ными для человека. Сюда относятся, еслп 
не говорить о саранче, изредка, и то въ не- 
болыпомъ количестве, залетающей сюда съ 
юга: бабочка— монашенка, наносящая страш
ны й вредъ хвойнымъ лесамъ, затемъ— не
парный шелкопрядъ, гусеницы котораго въ 
первой половине 90-ты хъ годовъ такъ объ
едали лиственныя деревья, что въ середине 
лета все чернолесье средней Россш стояло 
голымъ, какъ  зимою, наконецъ, жуки-коро
еды и др. враги лесовъ и полей. Любопытно, 
что мнопя изъ этихъ непр1ятныхъ насЪко- 
мыхъ давно уже пользуются печальною из
вестностью въ нашей области. Такъ, л-Ьто- 
писецъ отмечаетъ подъ 1407 г. несметное 
появлеше бабочки-монашенки въ пределахъ 
Тверскаго княжества. „Летяще яко черви 
бели, яко мотиль, тоже отъ полудне гряде 
къ  полунощи идяше; преходяша поля, жита 
и на лесы идяша, и пояде, и посуши де
рево елное, того ради и скоза (рекше белка) 
вся изгибе, не имый кормля въ сухе древе44...

Переходя теперь къ  населенш нашей об
ласти, мы должны прежде всего бросить 
взглядъ на историчесшя судьбы этого края, 
ставшаго впослйдствш центремъ русской госу
дарственной жизни.

Кто были первые насельники этого края,— неизвестно. Достоверно одно, 
что предъ появлешемъ славянъ область занимали различныя финсшя племена. 
Летописедъ Несторъ говорить: «На Беле озере сидятъ Весь, на Ростовскомъ 
(Неро) озерЬ Меря, а на Клещине (Плещееве) озере Меря-же, по Оде рецЬ, 
где потече въ Волгу, Мурома языкъ свой и Черемисы языкъ свой, Мордва свой
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явыкъ». На екерозапад'Ь отъ Мери и Муромы жили ильменсше славяне («сло- 
в$не»), на западЬ— кривичи, на югозападЬ— вятичи и северяне. Эти славян- 
ш я  племена, въ поискахъ за удобными местами поселешя, и заняли нашу об
ласть, отгкнивъ прежнихъ ея владкьцевъ и нодчинивъ ихъ своей цивплизацш, 
такъ что отъ Мери и Муромы осталось одно воспомиааше въ назвашяхъ ргЬкъ 
и селенШ; только Мордва и Черемисы съум’Ьли отстоять свою народность. Новые 
пришельцы поспешили укрепить свои владЬшя нестройной «городовъ» (огорожен- 
ныхъ, т. е. укркленныхъ селенш); такъ, былъ основанъ ильменскими славянами 
г. Ростовъ на оз. Неро, вятичами— Козельскъ (въ нынешней Калужской губ.), 
и захваченный у муромы— г. Муромъ; кривичами— г. Суздаль.

Поселенцы не прекращали ткныхъ сношенШ съ «матерью русскихъ горо
довъ» Шевомъ, откуда Суздальская земля брала своихъ князей, изъ рода Моно- 
маха. Окрепшее княжество застраивается цЬлымъ рядомъ городовъ; такъ были 
основаны: Юрьевъ Польсти, Переяславль-Залкскш, Дмитровъ и Москва— на 
окраинахъ княжества, и Владейръ на Клязьм'Ь—внутри. Зат'Ьмъ явились на за- 
падЬ Тверь, Угличъ, Ярославль и Кострома, а на восток^, для обезопасешя во- 
сточныхъ окраинъ, Нижнш-Новгородъ. Въ то-же время совершается важное по
литическое собыНе: въ Суздальскую землю переносится изъ Шева великокняжескш 
престолъ. Все это даетъ сильный толчекъ развитш мктной культуры, которая 
получаетъ оригинальный, отличный отъ южно-русской характеръ. В м к тгй съ тймъ 
отъ ш яш я аборигеновъ страны— финскихъ племенъ, славянскихъ пришельцевъ 
(кривичей, ильменцевъ и вятичей) съ южно-русскими выходцами, число которыхъ 
особенно увеличилось со времени нашеств!я татаръ, слагается новый народный 
типъ,— вели к орусская  народность.
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Дальнейшее развитие Суздальской земли 
•было задержано сначала нашеств!емъ татаръ 
въ X I I I  в., потомъ соперничествомъ съ уси
лившимися удельными княжествами области—  
Тверскимъ и Московскимъ. И первое обстоя
тельство было не такъ опасно, какъ  второе, 
такъ какъ отдаленность края отъ Золотой 
Орды п его лесная природа сильно ослабляли 
зависимость Владиапро-Суздальской области 
отъ датаръ. Тверь и Москва оказались более 
опасными. Москва, благодаря энергш и по
литическому такту своихъ князей, скоро ото
двинула на второй планъ „стольный”  городъ 
Владианръ, а потомъ и совсемъ подчинила 
его себе. Съ этого времени истиннымъ цен- 
тромъ северо-восточной Руси, а потомъ и 
„всея Руси”  является Москва. Куликовская 
битва (въ X IV  в.), где московскШ князь 
игралъ выдающуюся роль, выделила Москву 
изъ ряда другпхъ русскихъ городовъ на первое 
место въ глазахъ всего народа. Московское 
княжество начинаетъ быстро расширяться и 
богатеть. МосковскШ князь, владйшя кото- 
раго въ начале X IV  в. обнимали собою ны
нешнюю Московскую, южную часть Ярослав
ской и  западную часть Владиаирской губ., 
къ  началу XV в. уже владелъ Суздалемъ, 
Муромомъ, Городцомъ и Нижнимъ, т. е. всею

восточною частью бывшей Владиайро-Суздал1- 
ской области, а съ другой стороны распро- 
странилъ свою власть и на юго-западъ (Пере- 
мышль, Мещовскъ, Таруса). Въ средине XV в. 
Москва усилилась присоединешемъ Галиц- 
каго княжества, занимавшаго западную часть 
нынешней Костромской губ., а во второй по
ловине XV в. ей удалось освободиться отъ 
татарскаго ига и сломить свою соперницу— 
Тверь. После этого Московское княжество без- 
препятственно распространяется далеко за 
пределы нашей области на югъ, юго-западъ, 
северо-западъ и северъ. Въ X V I в. оно яв
ляется уже гровнымъ царствомъ. Въ этомъ 
веке лишаются самостоятельности послйдше 
остатки удельной системы— вольныя общины 
Новгорода и Пскова, а также Рязань. Окреп
шее и  сплотившееся государство обращаетъ 
теперь вним ате на востокъ, чтобы овладеть 
главной водной apTepiefi страны— Волгой. Три 
поколешя ведется упорная борьба и, нако- 
нецъ, кончается покорешемъ Казанскаго и 
Астраханскаго царства. Съ техъ поръ Москва 
становится культурнымъ центроиъ объеди
ненной Россщ и высоко несетъ свое знамя 
вплоть до Петра Великаго, перенесшаго этотъ 
центръ въ излюбленный имъ Петербургъ.

Занимая въ настоящее время площадь въ 3 0 7 ,0 6 7  кв. верстъ, Центральная 
промышленная области им'Ьетъ до 11 милл. населешя, т. е. до */12 всего на- 
селетя государства, созданнаго усшйями Москвы въ течете 6 в'Ьковъ. Распре
делено это наеелеше далеко не равномерно: съ одной стороны, близъ самой 
Москвы, плотность его доходить до 70 человекъ на 1 кв. версту, съ другой— 
въ восточной половине Костромской губ. есть места или совсемъ необитаемыя, 
занятыя сплошными лесами, или места, именнщя плотность менее 10  чел. на 
1 кв. в. При этомъ последняя перепись 1 8 9 7  г. установила одинъ любопыт
ный фактъ— именно преобладаше женщинъ предъ мужчинами (на 46 %  муж- 
чинъ— 5 4 %  женщинъ). По отдельнымъ губернымъ это различ!е выражается слЬд. 
таблицею.

Мужчинъ. Женщинъ.
Ярославская губ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 2 %  5 8 %
Московская г у б . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 2 ,5 %  5 7 ,5 %
Тверская губ. . . . .. .........................  4 5 %  5 4 %
Нижегородская, Калужская, Костром

ская и Владшпрская губ. . . . 4 6 %  5 4 %

Это странное, на первый взглядъ, явлеше объясняется широко распростра
ненными во всей области отхожими промыслами, отвлекающими за границы ея 
массу мужчинъ. Главная масса населешя, какъ и . следовало ожидать, принадле- 
житъ къ сельскому сословш, которое составляетъ 8 3 % , а города— только 17% .
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Въ Калужской губ. и Костромской, наименее промышленных?,, городское насе- 
леше составляетъ всего 8% и 6 ,5 % , тогда какъ въ Московской губ. дохо
дить до 4 5 % .

По этнографическому составу чнаселеше нашей области представляетъ боль
шое однообраз1е: это— почти исключительно великорусская страна, такъ какъ 
количество инородцевъ не превосходить въ ней 3 % . Къ инородцамъ принадле
жать успйвпие сохранить свою нащональность остатки прежнихъ насельниковъ 
края, финскихъ племенъ мордвы, черемисовъ и кореловъ. Друйя-же, когда-то 
многочисленныя живпня здйсь племена— весь, чудь, меря, мурома и мещера 
исчезли безсл'Ьдно, оставивъ по себе памятники въ виде географическихъ назва- 
шй или кургановъ. Кроме представителей финскаго племени въ области и до 
сихъ поръ уцелело небольшое количество позднМшихъ пришельцевъ татаръ.

Мордва, въ количеств^ 150,000 душъ, 
распространена исключительно въ Ниже
городской губ., къ  югу отъ течен'1Я Оки и 
Волги. Местность, занимаемая этимъ плеые- 
немъ, искони принадлежала ему. Несмотря 
на то, что мордва рано потеряла свою поли
тическую самостоятельность и была подчи
нена сначала болгаракъ, потоиъ татарамъ 
Золотой Орды, затЬмъ Казани и, наконецъ, 
Москве, она, благодаря своей относительной 
образованности, съумЪла удержать свои обы
чаи и не сливалась съ побеждавшими ее на
родами. Только впоследствш, при частыхъ 
сношешяхъ съ русскими поселенцами, по
явившимися здесь, она начала постепенно 
русифицироваться. Теперь все мордвины—  
оффшоально, по крайней мере, православные, 
прекрасно знаютъ русскШ языкъ и въ эко- 
номическомъ быту ничемъ не отличаются 
отъ окрестнаго русскаго населен1я, хотя со
хранили свой языкъ и некоторый племенныя 
особенности. Въ настоящее время нижегород
ская мордва распадается на три ветви; изъ 
нихъ эрзянская ветвь (112,000) живетъ въ 
уу. Арзамасскомъ, Княгининскомъ и Лукоя- 
новскомъ; терюханская (34,000)— въ Ниже- 
городскомъ у., а третья ветвь, мокшанская, 
занимаетъ только 2  селешя въ верховьяхъ 
р. Алатыря (Лукоян. у.). На левую сторону 
Оки и Волги мордва уже не переходить. Изъ 
ихъ селешй укажемъ на с. Ичалки (Лукоян. у.) 
Лобаски и Карино и др., съ наседешемъ до 
4,000 душъ въ каждомъ.

Другой крупны й представитель финскаго 
племени въ области— карелы, населявшие, 
въ количестве 120,000 душъ, уу. ВесьегонскШ, 
БежецкШ, ВышневодоцкШ и отчасти Ново- 
торжскШ Тверской губ., где составляютъ 
12— 15% всего населешя. Карелы пересели
лись въ нынешнюю Тверскую губ. съ поло
вины X Y II в., / какъ  значится въ актахъ 
того времени: „сказывали карелы: выходили 
они изъ-за рубежа, изъ-за .свейскаго (швед- 
скаго) короля, на его государево идя, для 
хрисианской веры, поселились на государе- 
выхъ порожнихъ земляхъ, въ такихъ м1- 
стахъ, где были леса болыше и болота топшя, 
и работою своею разсекали и расчищали ихъ 
MHorie годыи. Въ последнее время и они 
быстро сливаются съ русскимъ населешемъ 
края, хотя еще удержали свой языкъ.

Наконецъ, въ северо-западной заволжской 
части области, по бассейну р. Ветлуги, въ 
Ветлужскомъ у., Костромской губ. и Макарьев- 
скомъ—Нижегородской, сохранилось еще ты
сячи 3 — 4 неибрусевшихъ представителей 
третьяго финскаго племени черемисовъ.

Изъ другихъ инородцевъ, не-финновъ, въ 
нашей области встречаются только татары, 
населяюпце, въ количестве 45,000, местности 
въ Васильсурскомъ и  Сергачскомъ у. Э то - 
потомки татаръ назанскаго царства, пере
селившихся сюда едва-ли не ранее XV в. 
Они также значительно обрусели, хотя еще 
не приняли хрисианства и сохранили свой 
языкъ.

Возвращаясь къ преобладающему, великорусскому племени, нужно заме
тить, что хотя великоруссы нашей области представляютъ типъ настоящей, кан- 
довой Руси, но, всДщятае смйшешя съ финскимъ элементомъ, это—типъ не 
чистый и потому довольно трудно определяемый Въ общемъ же здешшй велнко- 
руссъ— довольно видный, красивый и стройный, средняго роста (1 6 3 — 164 сайт.). 
Цвйтъ волосъ— обыкновенно русый. Среди населешя области попадаются и блон-
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дины, и брюнеты. Но первые не такъ блЬдно-с'Ьры, какъ настоящие финны и 
обладаютъ болйе пр^ятнымъ цвйтомъ лица, а вторые не такъ черны, какъ южные 
славяне. Глаза— чаще сйрые; лицо безъ выдающихся скулъ, носъ —  правильный, 
довольно крупный, но не широкш; цв'Ьтъ кожи— б'Ьлый; бороды— русыя.

Въ культурномъ отношены населеше центральной промышленной области 
рЗ>зко выделяется изъ всего населения PocciH своею предпршмчивостью и обо
ротливостью, ч'Ьмъ особенно отличаются бойше, сметливые, одинаково ловше и 
въ торговой, и въ промышленной сфере, ярославцы. Благодаря этимъ чертамъ 
здесь и замечается такое сильное развале промышленности, кустарной и фабрич
ной, а также торговли, какихъ не видно въ другихъ областяхъ PocciH. Здесь же, 
въ виду невыгодности земледЗшя, особенно развился отхожШ промыселъ, разно- 
odpasie формъ котораго въ одной Ярославской губ. доходитъ до 1 5 0 .

Говоры великорусскаго населешя области распадаются на две группы: на 
севере области говорятъ на о, на юге— на а (о безъ ударетя произносятъ 
какъ a—xapaino, гаварить, талкавать). Граница между этими говорами определяется 
приблизительно лишен, проведенной по след, городамъ: Старица, Клинъ, Бого- 
родскъ, Покровъ, Меленки, Ардатовъ, Арзамасъ, Сергачъ. Самый типичный и 
красивый— Московскш, акающш говоръ; недаромъ Пушкинъ советовалъ учиться 
правильному русскому языку у московскихъ просвиренъ, хотя и москвичи не 
остались безъ присловья; «съ Москвы, съ посада, съ авашнова ряда». Го
воръ этотъ понемногу вытесняетъ окающее нареч!е, особенно въ местахъ, где 
развиты отхож!е промыслы (напр., въ Костромск. и Влад. губ.). Окаюпце го
воры въ свою очередь подразделяются: на нецокаюпце и цокакище (где произ
носятъ вместо ч— ц, напр., цай вместо чай). Первые распространены въ юго- 
восточной части Тверской г. (Калязинскы и Корчевской уу.), западной части 
Владим. г;, большей части Ярославской (цокаютъ только по Шексне, иити и 
Мологе), западной ч. Костром, г. (въ восточной ч., а именно, въ Варнав., Вет- 
лужск. и Кологривскомъ уу. отчасти цокаютъ) и с'Ьверо-зап. ч. Нижегор. г. Въ 
северо-зап. и западной частяхъ Тверской г. (Ржевскш, ЗубцовскШ и часть 
Осташковскаго у.) заметенъ дз'Ькающш говоръ, приближающиеся къ белорусскому 
наречш.

Кстати, о нарйчйяхт^или говорахъ) велико
русскаго языка. Кроме московская, кааъ пись
менная, различаютъ следующая 4  Hapinia: 
новгородское (окающее , рязанское (акающее), 
вдадим1рское (окающее) и  смоленское (акаю
щее). Новгородское, или ильменское, H a p in ie  
господствуетъ на сйверъ отъ Москвы; къ  нему 
нужно причислить: Новгородъ, Тверь, Псковъ, 
С.-Петербургъ,Олонецъ, Вологду, Архангельску, 
отчасти Кострому, Вятку и Пермь. Опреде
ленный границы его указать трудно, такъ 
какъ бываетъ, что въ одномъ и  томъ-же 
уезде замечается, песколысо наречШ пли 
говоровъ. Приметы новгородского нареч1я:

ФР. ГЕЛЬВАЛЬДЪ Т. Ш.

1) звукъ а  заменяется о —тороканъ, козна ;  
иногда переносится и  удареше слова на о 
или в (вы говорите, дтвднька. никогда);
2) вместо гь произносится и, какъ  въ Мало- 
pocciH (хш б ъ , сино, бида); 3) е не такъ 
часто переходить въ с, какъ  обыкновенно 
(произносятъ даже кольг^ё, хорогие), но вме
сто онъ, она , оно говорятъ: ёнъ, ёна, ёно, 
евоный; въ некоторыхъ словахъ для полно- 
глаыя вставляется ё, напр., верёхъ, добёръ, 
вместо верхъ, добръ; 4) буква г произно
сится довольно твердо, приближаясь къ  
звуку к; 5) третье лицо глаголовъ оканчи
вается иногда безъ тъ (онъ возьмё\ онъ

40
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ходи, люби), а мн. ч. иногда— сны тздя, 
лю бя; 6) творит, и дат. падежи заменяются 
одинъ другямъ (ходить ногамъ, берешь ру- 
камь, идешь кь нам и, благодаренъ вами). 
Въ новгородскомъ н а р ^ч т  п до сихъ поръ 
встречается много древнпхъ славянскихъ 
словъ, напр.; студенецъ (колодезь), уповодъ 
(часть дня), борзо (очень), доспехъ, послухъ, 
сполохъ п т. д., а также словъ, имеющихъ 
местное значеше: кликать —  побираться, 
мостъ —  сени, потерять —  убить, краска —  
кровь, пахать— местп, бедно— досадно, дав
но— много и т. д.

I I .  Рязанское (акающее) нареч1е распро
странено въ губершяхъ: Рязанской, Тульской, 
Калужской, Орлов
ской, Курской. Во- 
р онеж ской , Там
бовской, Пензен
ской, Саратовской 
и А стр а ха н ско й .
Въ этомъ Hapeniu:
1) акаютъ, заме
няя даже е я  Го 
звукомъ а (табго, 
ям у);  2) буква г 
въ родпт. падеже 
произносится чи
сто, не заменяясь 
в, какъ  принято 
везде; 3) глаголъ 
въ 3 лице окан
чивается м я гк о , 
на ь (напр., хо 
дить, ви д  tim e, 
в м е с то  ходит ь , 
видишь), иногда—  
хбдетъ, любять; а 
и н о гд а  ть  (въ  
3-же лице ед. и 
мн. ч.) и совсемъ 
отбрасывается (ру
ки  боля, гонъ ве- 
зё, ян а  берё): 4) есть наклонность заменять 
букву л  въ конце глаг. 3-го лица прошлаго 
времени буквою в (онъ ходиувъ), а въ неопр. 
накл. ся заменять си; 5) звукъ в произно
сится мягко, какъ у;  6) вместо что, гово
рить иногда гите, щё, ще, а ч  вместо ц  и 
наоборотъ.

I I I .  Суздальское, или восточное, влади- 
MipcKoe Hapenie (окающее) распространено въ 
губершяхъ Владим1рской съ частью Москов
ской, Ярославской, Костромской, Нижегород
ской, Казанской, Симбирской и Оренбургской. 
Это— самый ни зк1Й окаюшдй говоръ, где о 
произносится грубо, протяжно (Огрофена, 
Ондрей, Володимьръ, волога (влага), Про- 
сковья). Далее, въ окончашяхъ прилага- 
тельныхъ аго, яго, его вместо г произно
сить в, съ оканьемъ: хорогиево, своёво; г 
произносится твердо; 3-е лицо глаголовъ

оканчивается твердо: онь ходить, глядишь; 
вместо что, говорятъ што; буквы ф), е ни
когда не заменяются х , хв, какъ въ рязан- 
скомъ или, местами, въ новгородскомъ на- 
речш. Въ этомъ наречш много словъ, взя- 
тыхъ съ татарскаго, чувашскаго и др. языковъ, 
смотря по местности.

IV . Смоленское, или западное (акающее) 
Hapenie незаметно переходить въ настоящее 
белорусское и напоминаетъ польскШ и мало- 
русскШ язы ки. Главное OTJHTie его: 1) вместо 
д, т  слышится дз, тс, но, шипяпця произ
носятся чисто; окончите глаголовъ вместо 
ть выговариваются г^б. Относительно этого 
дзгьканья нужно заметить следующее: если 

за д следуетъ глас
ная мягкая (двух
гласная), то гово
рятъ: дзень, люд
ей , дзет, а также 
если при д нахо
дится ь: будзь, 
гр у д зь , судьзба; 
наоборотъ, если за 
д следуетъ твер
дая гласная или ь, 
то не дзекаютъ: 
сюды, дно, вода, 
прудь. Также и 
относительно т: 
тстнь, т ешка, 
к а з а ц ь , трава, 
палат ко; 2) зву къ 
у  часто заменяетъ 
звуки в, л, ь: ва- 
укъ вуыкь(волкъ), 
узяуся  (взялся), 
при чемъ у  произ
носится съ крат
кой, какъ у насъ 
й; 3) предлогъ съ 
произносится зь: 
4) следующая за 

шипящими, за ц, р  —  е, гь, я, ю обраща
ются въ твердыя а, у: жыць, жыта, 
трэсць (трясти), ш ит ь  и т. д.; 5) г. ?г. 
особенно передъ т, часто изменяются на 
з, ц: на  дорозт, на  нозту за то въ гла- 
голахъ остаются: т ы л и ш ь , пякешь, io n ъ 
лгець; 6) гласныя р ,  у  всегда имеютъ 
предъ собою, въ начале словъ, в; 7) соглас
ный предъ ы сдваиваются: жицы(,с, житье), 
весельля, калоцьця; 8) множ. ч. оканч. на 
ы , и: глазы, вухи , волосьси, дарагт , х а  - 
potuiu; 9) въ прилаг. ой выговаривается 
какъ эй: святтй, худ эй , чуж эй, а после 
гортанныхъ ей: другей, якеи, такой; 10) предъ 
твердыми гласными буквы (р, о обращаются 
въ х , передъ мягкими— въ хв, коренпое-ясе 
х  произносится чисто: Х о м а  (дома), хран- 
цузь, Хвядот ь, хараш о, хуторь, хверть 
(вместо ферть).

Типъ великорош янкп. (Ардатовск. у. Нижег. г.).
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Возвращаясь теперь къ населешю центральной промышленной области, мы 
должны сказать, что въ силу историческихъ и экономическпхъ условШ оно да
леко не представляетъ собою однообраз!я, какъ въ другихъ областяхъ Россы, 
напр., хотя-бы въ земледельческой. Земледельческое, лесное, фабрично-заводское, 
отхожее,— все это группы, въ бытовомъ отношены далеко не схож1я другь съ 
другомъ, хотя, въ общемъ, все оне представляюсь чисто великорусскы типъ.

Не будсмъ подробно описывать быта русскаго населешя, такъ какъ въ 
общихъ чертахъ онъ довольно известенъ, заметимъ только, что въ. последнее 
время онъ подвергается значительному изменетю: велишя реформы Александра И , 
проведете железныхъ дорогъ и развипе фабрично-заводской промышленности въ 
корне изменили бытъ нашего крестьянина. Въ жизнь его, доселе тихую и одно
образную, полную naTpiapxaibHoi простоты, вторглись новыя в’Ьяшя, подорвавпйя 
старыя, вековыя основы крестьянскаго м1‘ровоззрешя, но не давпия еще новаго 
цельная м1ровоззрешя. Въ результате явилась странная смесь старыхъ воз- 
зренШ и старыхъ привычекъ съ новыми. Эта переходная ступень сказывается и 
на платье крестьянина, где, рядомъ съ древними свитками и сермягами, фигу
рируют «сапоги гармоникой», и на песняхъ, которыя пршбрели новое содер
ж ите фабричнаго типа, и на всей обстановке, где, при курныхъ избахъ, въ 
неприглядныхъ помЬщешяхъ, толкутся люди и животныя, а въ то-же время 
существуютъ тате признаки показной цивилизацы, какъ самоваръ. Кроме того, 
много изменяетъ современный бытъ крестьянина и образоваше, развивающееся, 
хотя и медленно, но все больше и больше въ нашей области. Вь этомъ отно
шены на первомъ месте стоить Московская губ., за ней следуетъ Ярославская. 
Костромская, Калужская и Нижегородская губорнш занимаютъ последнее место; 
губернш же Тверская и Владтйрская занимаютъ среднее место.

Образоваше значительно имягчаетъ фанатизмъ сильно распространенная 
здесь сектантства. Нужно заметить, что наша область— родина раскола; здесь 
родились и действовали главнейmie расколоучители: попы Аввакумъ, Никита, Ла
зарь и др.; здесь были главнейппя убежища раскола, напр., знаменитые Кер- 
женсте скиты въ Семеновскомъ у. Нижег. губ., Рогожское кладбище, убежище 
поповщины, и Преображенское ( — безпоповщвна) въ Москве и др.; здесь же 
явились самыя крайшя секты— хлыстовъ, скопцовъ, молоканъ и пр. Теперь, впро- 
чемъ, съ развит1емъ образовашя, расколъ значительно ослабъ.

Переходя теперь къ заняНямъ населешя, нужно заметить, что изъ 3 0 7 ,0 0 0  
кв. в., или 30  милд. дес., составляющихъ общую поверхность всей области, до 
4 4 %  принадлежать крестьяискимъ обществамъ, 39°/о— частнымъ лицамъ, 13 ,6 °/о —  
казнё и уделамъ и 2,8°/о  монастырямъ, церквамъ и городамъ. Изъ лично вла- 
деемой земли 5 3 ° /о принадлежитъ дворянамъ, но это количество годъ отъ году 
уменьшается: въ Московской и Ярославской губ. въ пользу купцовъ, а въ дру
гихъ губершяхъ— въ пользу крестьянъ. Средше размеры крестьянскаго двора 
следующее: въ Калужской г.— 7 ,6 2  десятннъ, въ Моек.— 7 ,2 6 , Тверской— 1 0 ,0 2 ,

•»



628

во Владихпрской— 9 ,7 2 , въ Ярослав.— 9 ,1 2 , въ Костр.— 1 0 ,4 4  и Нажегор.—  
8 ,5 2  дес. Пригодной для сельско-хозяйственнаго пользоватя земли— 4 2 % , обра
батываемой же всего— * /з . Обется въ области главнымъ образомъ рожь, овесъ, 
яровая пшеница, горохъ, ленъ, конопля и кормовыя травы. Въ виду малой доброт
ности почвы и плохой урожайности (самъ-четверть— самъ-шестъ) населеше об
ласти давно уже обратилось къ другимъ сельско-хозяйственнымъ промысламъ, 
каковы огородничество, садоводство, пчеловодство, садоводство и т. д.

Особенно развито огородничество. Ш и 
рокую известность въ этомъ отношенш np i- 
обрели ярославцы, особенно ростовцы. На 
первомъ месте стоять ростовш я села По
речье и  Угодичи, где хозяйство ведется почти 
исключительно женщинами. Здесь произво
дится ежегодно до 200 п. nnuopia и 15,000 п. 
зеленаго горошка. Много разводится л4кар- 
ственныхъ растешй (мята и др.), а изъ ово
щей— лукъ, огурцы, капуста, чеснокъ. Ого
роды распространены и въ другихъ местахъ 
области, вблизи хорошихъ центровъ сбыта, 
какъ  напр. Москва или различный фабрики. 
Важнейшиыъ центромъ садоводства является 
ВязниковскШ у., Владим1рской г., получивший 
широкую известность своими вишнями („вла- 
дтйрская  вишня"), а также Малоярослав- 
CKifi у., Калужской г. („малоярославсшя 
вишни44); въ Нижегородской г. садоводство 
процветаетъ вблизи Нижняго Новгорода. Въ 
Ярославской и Костромской губ. фруктовое 
садоводство развито очень слабо. Въ Гуслиц- 
комъ округе (части Богородскаго и  Бронниц- 
каго уу.,Московской г., и части Покровскаго у., 
ВладHMiрекой г .)  развито хмтълеводство. Въ 
Костромской г. такимъ-же центромъ является 
Московская волость, Костромскаго у. Местами 
населеше выручаетъ хорошШ доходъ отъ гри- 
бовъ, напр., въ Кологривскомъ у., Костром
ской г., откуда съ грибами идутъ целые 
обозы въ Москву и НижнШ. Пчеловодство 
въ области развито слабо и имеетъ промыш
ленное значение только въ Калужской и от
части Костромской г. (общШ сборъ меда въ 
1884 г. въ Калужской г. —  8,300 пуд. и 
1,600 воска). Слабо развито и скотоводство; 
крестьяне держать здесь скотъ, только какъ  
производителя нужнаго для нихъ удобрешя. 
Впрочемъ, въ северной части области, въ 
Ярославской г. и прилегающпхъ къ  ней ча- 
стяхъ Тверской и Костромской г. въ настоя
щее время скотоводство прюбрело большое 
значеше. Въ общемъ, на 100 жителей обла
сти приходится 25 головъ крупнаго рогатаго 
скота. Известностью пользуется ярославскШ 
скотъ. Въ Тверской и  Ярославской губ. сильно 
развито маслодел1еисыровареше (съ годовымъ 
проивводствомъ въ 358,000 р.). Овцеводство 
въ более круйныхъ • размерахъ встречается 
только въ Борисоглебскомъ у., Ярославской г.,

где разводится „романовская14 овца, дающая 
нежную, густую, шерсть („романовеше полу
ш убки"). Коневодство развито очень слабо, 
и  крестьянская лошадь въ большинстве слу- 
чаевъ малоросла и слабосильна. Но и та- 
кихъ-то лошадей у многихъ нетъ,— и число 
безлошадныхъ крестьянъ годъ отъ году уве
личивается; по последней переписи, въ Ниже
городской г. было до 4 0 %  такихъ несчаст- 
ливцевъ, во Владимирской— 35% ) въ Яро
славской —  3 4 % , Московской —  32°/°» Твер
ской—  18 %  и  Калужской— 17% . Веледств1е 
сокращешя площади лесовъ, а также замены 
на фабрикахъ и  ваводахъ дровянаго отоп- 
лешя нефтянымъ, сокращаются и лпсны е  
пром ы сли; только въ лесистой (восточной) 
половине 'Костромской г. и отчасти въ Ниже
городской они еще сохранились. Вырубан1е 
лесовъ отразилось и на рыболовепшъ, ко
торое стало заметно падать, особенно съ техъ 
поръ, какъ  на рекахъ явились пароходы, 
пугаюшде шумомъ своихъ колесъ рыбу, а 
фабрики и заводы стали заражать своими 
отбросами воду.

Сравнительно слабо развита и горноза
водская промышленность. Изъ полезныхъ 
ископаемыхъ въ области встречаются камен
ны й уголь, торфъ, огнеупорныя глины, же- 
лезныя руды, фосфориты, известь, алебастръ, 
известнякъ, песчаникъ и т. п. Залежи ка- 
меннаго угля встречаются въ Тверской и Ка
лужской губ., но разработываются слабо, да 
и  уголь здесь невысокаго качества: гораздо 
значительнее разработка торфа на топливо 
(въ Московской и Владим1рской губ. где до
бываются п огнеупорныя глины , на нзго- 
товлеше фаянсовой посуды). Во всехъ губер- 
ш яхъ области много железной руды (глав
нымъ образомъ, въ виде бураго железняка), 
но разработывается она почти только въ 
Вышневолоцкомъ и Новотпржскомъ уу., Твер
ской губ. Въ губершяхъ Ярославской, Ниже
городской и особенно Костромской (въ Ки- 
нешемсконъ у.) разработываются фосфориты 
(„КуломзинскШ  фосфоритъ44, съ 25°/о фосфор
ной кислоты; добывается до 60,000 въ годъ). 
Фосфориты эти размалываются на здешнихъ 
паровыхъ мельницахъ и уже въ такомъ виде 
идутъ въ продажу. Известь, а также песча
никъ добывается въ Московской губ.
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Великоруссюе типы и костюмы Нижегородской губ.

Но главное, что отличаетъ населеше нашей области отъ другихъ областей 
Россш, это— необычайное pa3Bmie кустарныхъ промысловъ, а также фабрично- 
заводской промышленности.

Насколько развиты 3Atcb к устарн ы е промыслы, можно видеть хотя-бы 
■изъ того, что въ одной Московской губ. кустарей— до 1 5 ° /о  всего населешя, 
въ Костромской— 1 0 ° /о , въ Тверской— 9 °/о , только въ Калужской не бол^е 8 ° /о .
Pa3Hoo6pasie промысловъ— удивительное: 
и минеральныхъ веществъ, и животныхъ

Изъ древодгълъныхъ промысловъ— эки
пажный, т. е. изготовлеше тел'Ьгъ, колесъ, 
■саней и дугъ, распространенъ главнымъ обра- 
зомъ въ Тверской и Костромской губ., а от
части во Владмпрской и Нижегородской, 
именно въ Лукояновскомъ у., где крестьяне 
спещально разводятъ плантацш ветлы для 
изготовлешя дугь. Бондарны й  промыселъ 
(выделка бочекъ, ведеръ, корытъ п т. п .) 
развить почти повсеместно въ области. На- 
противъ, столярно-плот ничный  промыселъ 
расаространенъ почти только во Владшпр- 
•ской, Московской и Ярославской губ., при 
чемъ московскими кустарями изготовляется 
даже денная мебель (крытая орехомъ, бам
буковая н др.). Изготовление игрушекъ со
средоточено въ Семеновскомъ и Балахннн- 
скомъ уу. Нижегородской г., а также въ Ма- 
карьевскомъ, Варнавинскомъ и Ветлужскомъ—  
Костромской. Издел1я этихъ кустарей идутъ

тутъ обработка и дерева, и- металловъ, 
продуктовъ, и волокнистыхъ веществъ.
и въ Азш, и даже въ Зап. Европу. П ле
т еными издчългями занимаются въ Мо
сковской губ., Звенигородскаго у. (корзиноч
ный промыселъ), а особенно въ лесистыхъ 
уездахъ Костромской и Нижегородской (про
изводство рогожъ, кулей и лаптей).

На каждую пару лаптей, стоющпхъ 6—10 к., 
нужно ободрать 3 молодыя липовыя деревца, 
при чемъ не каждое лыко годится на лапот
ную строку (отсюда поговорка: „не  всякое 
лыко въ строку14). Самый нроцессъ обди
рания— варварскШ: мальчики, детя и моло
дыя девушки обдпраютъ липовую кору зу
бами, десны у нихъ ободраны и сочатся 
кровью. Поэтому нечего особенно и жалеть, 
что пл'етеше лаптей годъ отъ году сокра
щается. Молодежь даже и  въ захолустьяхъ 
уже но довольствуется этою „обувью пред- 
ковъ“ , а старается пр1обрестн сапоги; только 
старики еще местами крепко держатся за
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лапти и высоко цйнятъ искусство плести 
ихъ: „вотъ царь Петръ все ум4лъ делать,—  
говорить они,— до всего дошелъ самъ, а сталъ 
njiecTH лапти, дошелъ до запятника, да за
думался надъ нимъ и бросилъ *)” .

Въ лесистыхъ уЬздахъ Костромской, а 
также въ Тверской губ., значительно распро
странено и смодокурешс, а также сидка дегтя; 
но съ выт£снешемъ этихъ древесныхъ про- 
дуктовъ производными нефти и этотъ про- 
мыселъ сталъ падать.

Напротивъ, промыслы по обработать м е- 
т алловъ  и теперь еще сильно распростра
нены въ области, особенно въ Нижегород
ской, Тверской, Владим1рской и Ярославской. 
Въ первой изъ нихъ есть нисколько круп- 
ныхъ центровъ кузнечно-слесарнаго дела. 
Таковы, напр., с. Ворсма, с. Павлово, ивдавна 
известное приготовлешемъ замковъ, и с. Лыс- 
ково, населеше котораго занимается выдел
кой желйзныхъ шкатулокъ,пожарныхъ трубъ, 
наборовъ для конской сбруи и т. п. Въ Твер
ской и  Ярославской губ. получило некоторое 
развитае производство сельско-хозяйствен- 
ныхъ орудШ: косуль, сохъ, боронъ и даже 
плуговъ. Что касается изготовлешя гвоздей, 
то этотъ промыселъ можно встретить по всей 
области. Въ Костромской г., въ Нерехтскомъ у. 
широко развито серебряное дело (изготовлеше 
крестовъ, браслетовъ и т. п.).

Гончарные промыслы, а также кир
пичное производство развито въ довольно 
значительной степени во всехъ губершяхъ 
области. Жжеше извести и  алебастра ведется 
въ довольно обшпрныхъ размерахъ въ Ниже
городской и Владшйрской г., а въ Тверской—  
обработка камня.

Обработка о/сивопъныхъ продуктовъ среди 
другпхъ кустарныхъ промысловъ области за- 
нимаетъ одно изъ первыхъ местъ. Въ Мо
сковской и Нижегородской г. развито коже
венное производство; однимъ изъ крупныхъ 
центровъ его является с. Тубанаевка (Василь- 
сурскаго у., Нижегородской г.), где насчиты
вается до 300 кожевенныхъ ваведенШ при 
500 рабочихъ, вырабатывающихъ въ годъ до 
100,000 кожъ. Другое село въ томъ-же уезде, 
М онасты рш й Ватрасъ, является центромъ 
скорняжпаго промысла: въ немъ до 80  хо- 
зяевъ-овчинниковъ п до 600 рабочихъ, вы- 
делывающихъ 100,000 овчпнъ въ годъ. Въ 
с. Катункахъ (Балахнинскаго у.) выделы
ваются десятки тысячъ поддельныхъ бобро- 
выхъ, котиковыхъ и собольихъ меховъ, ма- 
тер1аломъ для которыхъ служить кошачШ 
мехъ. Скупка по деревнямъ кошекъ состав- 
ляетъ профессно особыхъ промышлснниковъ, 
называемыхъ „кош атниками” . Наконецъ, въ 
Романо-Ворисоглебскомъ у. (Ярославской г .)

выделываются известные„романовше” полу
шубки.

. Сапож ный и  баш мачный  промыслы 
свили себе прочное гнездо главнымъ обра- 
зомъ въ Тверской губ., где с. Кимры, по 
количеству производимой обуви, занимаешь 
въ Росши первое место; оно-же является п 
главнымъ рынкомъ издЗшй не только окрест
ностей, но и отдаленныхъ месть, такъ что 
сюда стягиваются издeлiя более 15,000 ку
старей. Во время войнъ 8дешше кустари по
лучали множество заказовъ на обувь со сто
роны казны. Поэтому все кампании (12 года, 
венгерская, крымская и последняя турецкая) 
не мало способствовали ожпвленш здешнпхъ 
делъ. Оттого-то кимршпе сапожники, съ не
свойственной этой благородной н глубоко
мысленной профессш живостью, интересуются 
политическими собьтям и и въ качестве 
патрттовъ своего отечества искренно и не- 
лицепр!ятно желаютъ, чтобы русское христо
любивое воинство „утерло носъ немцу”  пли 
„угостило англичанку съ левой ноги“ . Миръ, 
хотя-бы и  вооруженный, для кимряковъ не 
понутру, конечно, не потому, что онъ ведетъ 
къ  застою въ ихъ промысле, а просто по
тому, что оне радЬютъ о достоинстве и славе 
русскаго opymia. которое должно, по вхъ 
м ненш , непрестанно вести къ  победамъ п 
и одолешямъ. До сихъ поръ они вспоми- 
наютъ со вздохомъ о войне 1877— 78 г., 
когда работали „н а  казну” . Этотъ относи
тельно счастливый першдъ такъ и называется 
у нихъ „казною ” ; къ  нему они npiypo'in- 
ваютъ немудрыя событя своей жизни: „ко 
рову купили чрезъ годъ отъ казны” , „Ми
колка родился за годъ до казны”  и т. д. 
Работа тогда кипела, и сапоги пеклись, накъ 
блины, но и  выходили они немного прочнее 
блпновъ. Не даромъ говорится: „кимряки свои 
сапоги на лапти променяли” . Есть оффи- 
щальныя свидетельства о такихъ орнгнналь- 
ныхъ сапогахъ, которые разваливались па 
пути отъ сотрясенш вагоновъ и на телй- 
гахъ, не доходя въ целомъ виде до наишхъ 
серошинельныхъ героевъ, зачастую обматы- 
вавшихъ ноги тряпками и соломой**). Дру- 
гимъ сапожнымъ центромъ является г. Осташ- 
ковъ, где развито производство белыхъ са- 
поговъ— „осташ ей” .

О производстве роговыхъ, щетинныхг 
и  волосянныхъ издгьлш, которое встречается 
мЬстамп въ Московской, Калужской п Вла- 
дюпрской г., какъ  о промысле сравнительно 
маловажномъ, мы не говоримъ, а прямо лере- 
ходимъ къ  ряду важнейшихъ въ нашей об
ласти производствъ, каковы ткацкое,прядиль
ное, валяльное, вязальное, портняжничество, 
выделка веревокъ и производство кружевъ.

*) А. Субботинъ, „Волга и  волгари” , 555 стр.
**) А. Субботинъ, 47 стр., тамъ-же.-
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Т ка ц т й  и прядильный промысель въ 
последнее время начинастъ упадаТ'ь, съ раз- 
влшемъ фабрикъ. Тймъ не менйе и до сихъ 
поръ имъ занимаются повсеместно въ области, 
особенно Ярославской, Тверской и Костром
ской г., при чемъ въ последней, въ одномъ 
Нерехтскомъ у., насчитывается до 2,000 ку- 
старей-ткачей полотенъ, производящихъ тка
ней на 70,000 рублей. Во Владим1рской и 
Московской г. развито производство бумаж- 
ныхъ тканей (сарпинки, нанки, тика, марли, 
карусета, кашемира и т. и.), при чемъ въ 
одной Московской г. тканей выработывается 
на 12 милл. рублей. Прядете сукна и шерсти 
имйетъ характеръ довольно вначительнаго 
промысла только въ Медынскомъ у., Калуж
ской г., где более 1,250 кустарей съ суммою 
производства до 45,000 рублей. Ручная вы
делка шелковъюсъ т каней  производится въ 
Московской и Владтирской г.; общая сумма 
ихъ производствъ достигаетъ 10 милл. рублей, 
т. ,е. цифры годоваго'производства шелковыхъ 
тканей всехъ 203 фабрикъ Московской и Вла- 
дим1рской г. Кустари обыкновенно ткутъ изъ 
матер!ала, получаемаго съ фабрикъ. В аляль- 
нымъ промысломъ заняты местами въ Твер
ской, Московской и Костромской г. и менее 
во Владим1рской и Нижегородской. Въ Ниже
городской г. развитъ сетевязальный про- 
мыселъ, почти единственный въ своемъ роде 
во всей Россш, такъ какъ нмъ занимается 
еще только населеше Осташковскаго у., Твер

ской г. Вязашемъ шерстяныхъ чулокъ зани
маются въ некоторыхъ селешяхъ Владпм1р- 
ской и Нижегородской г.; портняжничествомъ, 
какъ промысломъ, почти по всей области, но 
сравнительно немного. Въ отдельныхъ селе
шяхъ некоторыхъ уездовъ Нижегородской г. 
крестьяне заняты выдёлкой веревокъ и судо- 
выхъ канатовъ; въ Московской, Калужской, 
Тверской п Нижегородской занимаются также 
плетешемъ нружевъ и вышивашемъ по по
лотну.

Наконецъ, намъ остается упомянуть о не
которыхъ промыслахъ, имеющихъ более или 
менее ограниченные районы. Таково иконо- 
писанге, распространенное особенно въВязни- 
ковскомъ у., Владшйрской г. („суздальсше 
богомазы“ ). Центры —  с. Холуй и слобода 
Мстера; въ годъ этими кустарями изготов
ляется около 1,800 иконъ, что даетъ до 
400 тыс. р. заработка. Парчевое производство 
распространено особенно въ Подчерковской 
волости иСерйевскомъ посаде(Московскаго у.), 
где работаетъ до 3,000 рабочихъ, при сумме 
производства въ мш ш онъ рублей; производ
ство музыкальныхъинструментовъ; центръ 
его— дер. Шихова (Ягунинской вол., Звени- 
городскаго у., Московской: г.), где 350 кустарей 
заняты выделывашемъ гитаръ и скрипокъ; 
въ Дороховской вол. (Медынскаго у., Калуж
ской г.) изготовляются цитры и гармони- 
флюты; въ с. Волосове (Московской г .)— фи- 
зичесше приборы*).

Закончивъ обозрйше кустарныхъ промысловъ, нужно сказать, что не
смотря на довольно значительный цифры производства, положеше самыхъ куста
рей— самое плачевное, такъ какъ, въ большинства случаевъ, львиная доля 'ба
рыша приходится разнымъ посредникамъ и скупщикамъ; самъ-же работникъ 
иногда едва выручаетъ цйну потраченнаго имъ матер1ада. Для предотвращешя 
этого зла и правительствомъ, и земствами предпринимаются некоторый мйры, 
въ родй выдачи кустарямъ ссудъ, учреждешя посредниковъ для прямого сбыта 
кустарями товара и т. л. Но вей эти мйры рйдко применяются да и не вездй 
предотвращают зло, и бйдный кустарь по прежнему изнываетъ подъ игомъ 
кулака-скушцика. Присоедините еще къ этому систематическое спаиваше водкой 
и обычай «задатковъ»,— и вы получите тяжелую картину, уже знакомую намъ 
изъ описашя быта ейверныхъ, поморскихъ промышленниковъ.

Переходя теперь къ фабрично-заводской деятельности, колоссальное разви- 
Tie которой составляетъ самую характерную черту разематриваемой области, 
нужно заметить, что общая цифра производства достигла громадной суммы 6 0 0  
милл. въ годъ, при 5 0 0  тыс. рабочихъ. Оказывается, что наша область теперь 
превосходить въ 2lh  раза Царство Польское, какъ по суммй производства, такъ

:)  „Рос<пя“ , Сборникъ подъ ред. В. Семенова.
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и по числу рабочихъ,. а сумму производства Петербургская промышленная 
района бол^е, ч$мъ въ 3  раза. По отд'бльнымъ губершямъ вся промышленность 
выражается, следующими цифрами производства: Москов.-г.— 2 8 7  милл. Владим.— 
1 4 4 , Костр.— 4 0 , Ярослав.— 3.7, Тверская— 2 5 , Нижег.— 2 0  я Калуж.— 7 милл- 
Иначе говоря, главными центрами промышленности въ области являются Москов. 
и Владим. губ. Что касается до сравнительной величины разныхъ фабрично- 
заводскихъ производствъ, то она выражается след, числами: обработка хлопка— 
2 8 6  милл. рублей, обработка питательныхъ веществъ— 76 милл., обработка 
шерсти— 70 милл., обработка льна и пеньки— 27 милл., шелка— 13 милл., 
обр. вещ. для выр. бумаги— 12 миля., обраб. волокнистыхъ веществъ— 10 милл., 
минер, вещ.— 9 милл. и обр. дерева— 5 милл. Главная отрасль промышленности 
и по сумме производства, и по числу рабочихъ (2 0 0  тыс. чел.) —  хлопчато
бумажное производство, которымъ занята половина всехъ фабричныхъ рабо
чихъ Московской области. Процентъ занятыхъ на фабрике женщинъ доходить 
до 3 0 — 3 1 .

Несмотря на эту массу промышленныхъ заведенШ, а также большое раз- 
BHTie кустарныхъ промысловъ, въ области все-таки остается масса свободныхъ 
рукъ, вынужденныхъ, вследств1е малой доходности земледельческаго промысла, 
искать себе заработка за пределами своей губернш. Эти, «отхож1е» промыслы 
занимаютъ иногда до 14°/о населешя всей области. По приблизительнымъ раз- 
счетамъ, ежегодно уходитъ на заработки, главнымъ образомъ, въ обе столицы: 
изъ Калужской г.— 1 5 0  тыс. чел., Нижег.— 3 0 0  т. ч., изъ Тверской— 250 т., 
изъ Ярославской— 1 0 0  т. и изъ Костромской— 4 0 0  тыс. человекъ. Только Мо
сковская губ. не даетъ этихъ «отходниковъ», такъ какъ все ея населеше на
ходить работу въ Москве или вообще въ Моек. г. на фабрикахъ и заводахъ. 
Большинство рабочихъ идетъ на не землед'йльчеше промыслы; земледельческими 
же занимается меньшиство, направляющееся на югъ Россш или юго-востокъ въ 
черноземную полосу. Изъ Костр. губ. идутъ главнымъ образомъ: плотники, ка- 
меныцики, землекопы, штукатуры и пр. мастеровые; Владим. г. выделяетъ изъ 
себя офеней— бродячихъ торговцевъ; Ярославская г. даетъ половыхъ, лавочнп- 
ковъ, подрядчиковъ и т. п. Тверская— дворниковъ, прислугу, полотеровъ; Ка
лужская— плотниковъ, землекоповъ и др. наконецъ, изъ Нижег. г. являются 
судостроители, пильщики (на Волге), матросы, лоцмана, водолазы и пр.

Въ нйкоторыхъ мйстахъ, именно въ се
верной части Ярославской губ. и северо-за
падной— Костромской, въ отхожШ промыселъ 
идетъ почти все мужское населеше деревни. 
старше 12 летъ,— и въ деревне остаются 
„старый, да малый, да бабы44; на последнихъ 
и ложатся не только работы по дому и хо
зяйству, но и общественныя. Это— настоящее 
„бабье царство44. Бабы здесь пашутъ, моло- 
тятъ, косятъ, ловятъ рыбу, возятъ почту, а 
нередко исправляютъ обязанности десятскаго

и сотскаго. Словомъ, здесь бабы вполне урав
нены въ правахъ съ мужчинами, за что, 
впрочемъ, оне едва-ли благодарны, такъ какъ 
это только отягчаетъ ихъ и  безъ того тяжкую 
долю. I I  трудится эта многострадальная ра
ботница круглый годъ, трудится съ утра до 
ночи, не покладая рукъ, и потому „отцве- 
таетъ, не усневши расцвесть, за работой и 
тяжкой, и трудной; и въ лице ея, полномъ 
двнжешя, нолномъ жизни, появится вдругъ 
выражеше тупого терпешя и безсмысленный,
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мрачный псиугъ44... Кому неизвестны эти эа 
душу трогаюпЦя слова поэта, ярко рисующаго 
всю юдоль русской простой женщины, выдаю
щей въ жизни одно несчасие?! И всю-то свою 
жизнь „мается44 баба, изо всйхъ силъ отби
ваясь отъ недоимокъ и бросивъ уже по
следнюю надежду на своего кормильца: „мужъ 
замотался въ Битере и отъ него, пьяницы, 
присылу нетъ“  При такомъ положенш делъ 
неудивительно, что бабы нигде въ Россш не 
чувствуютъ себя такъ самостоятельно, какъ 
здесь; оне верховодятъ и „м 1роиъ44, и даютъ 
„надйлы44 вдовамъ. Отъ мужей-же единствен- 
нымъ утйшешемъ служатъ изредка посылае- 
мыя письма, наполненныя поклонами ча- 
дамъ, домочадцамъ и всемъ сватамъ, ку - 
мовьямъ и пр. деревенской родне. Иногда, 
впрочеиъ, „благоверные14 осчастливливаютъ 
своихъ супругъ и  личнымъ прибъшемъ; но 
это бываетъ или подневольная побывка, въ 
лаптяхъ, „по  липовой машине44,— и дома 
ихъ ожидаетъ „березовая каша44 за недоимки.—  
или „гостьба44 питеряка для шику. Въ по- 
следнемъ случае ^,питерякъ44 является на 
пар® съ колокольцемъ, навозитъ грощевыхъ 
подарковъ роднымъ и затемъ съ сознашемъ 
собственная достоинства только „слоняется44 
по деревне, не желая вмешиваться въ ра
боту „сераго44 люда. Такой гость выряженъ 
обыкновенно, даже въ жаркую погоду, въ 
„спинджакъ44 и жилетку, „при  часахъ44, тол
стое драповое пальто и драповый „картузъ44. 
Панталоны непременно на выпускъ, сапоги 
въ резиновыхъ галошахъ, въ рукахъ зонтикъ 
и у молодежи гармоника —„тальянка44. Де-

ревенсвШ ,лпръ44 не можетъ, конечно, не за
видовать такой „цивиливацш44, но зависть 
эта выражается больше въ единодушномъ же- 
ланш односельчанъ— „сорвать съ питерская 
гостя на ведерко— другое Mipy44. Иногда „ве
дерки44 эти требуются прямо, безаппеляЩонно, 
что называется, „здорово живешь44, а иногда 
желанГе выпить на чужой счетъ маскируется 
общественнымъ долгомъ: „л1ръ, молъ, поч- 
тилъ тебя, выбралъ въ старосты" (пли тамъ 
на другую какую общественную должность). 
А заупрямится „почтенный дов^ем ъ  обще
ства44,— сейчасъ и угроза: „а  мы, молъ, если 
что, такъ и паспорта не дадимъ!44 Ну, и от
купается „питерскШ  гость44, къ вящшему 
восторгу „Mipa44.

Чтобъ только избавиться отъ пзбиратель- 
ныхъ правъ, некоторые стараются даже пере
числиться изъ крестьянъ въ друпя сосжшя. 
Да и вообще замечено, что наши крестьяне 
тяготятся своими гражданскими правами. 
Сущесгвуетъ такой разсказъ,взятый изъ самой 
действительности: одинъ мужикъ былъ лй- 
шенъ за что-то „всехъ особенныхъ лично и 
по состояние присвоенныхъ правъ44, при 
чемъ ему объяснили значеше этого нака- 
зашя: „тебя не могутъ выбрать въ старосты44 
(мужикъ кланяется), „ н и  въ свидетели44 
(кланяется), „н и  въ присяжные заседатели44 
(кланяется и благодаритъ), „не  могутъ взять 
въ солдаты". „Родимый!44— завопилъ тогда 
обрадованный мужикъ,— „да нельзя-ли тогда 
и отъ податей-то ослобонить?!44 По другому 
BapiaHTy: „нельзя-ли ужъ и сына мово Ми
колку лишить евтихъ самыхъ правовъ?!" *)

Отхояне промыслы, несомненно, им^ють громадное значеше для всего на- 
селешя нашей области. Съ одной стороны, они способствуютъ вырожденго на
рода, такъ какъ съ ними неразрывно связывается усиленная смертность муж- 
чинъ на стороне, обременеше женщины часто непосильными работами даже въ 
известномъ положеши, плохое питаше грудвыхъ детей,— съ другой стороны, 
мало-по*малу, изменяютъ весь строй, веками сложившшся, деревенской жизни н 
лриводятъ часто къ худшему: усиливается пьянство, развратъ, распадается 
семья... Единственными хорошими сторонами этихъ промысловъ являются разве: 
занесете грамотности въ деревню и уплата недоимокъ...

Впрочемъ, какъ редше случаи, и среди «питеряковъ» встречаются типы, 
достойные нодражашя. Дамъ лично известно, что некоторые ярославцы, служа
щее въ Петербурге трактирщиками, устроили у себя, на родине, фельдшерскш 
пунктъ и завели порядочную библютеку. Болыпаго отъ нихъ и желать трудно! 
Ведь известно, что купцы видятъ наивысшую степень честолюб1я въ жертвованш 
колоколовъ вли иконостасовъ въ свою церковь.

*) Субботинъ, тамъ-же.
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Сильное развиие обработывающей промышленности, замечаемое въ нашей 
области, вызвало распространен!^ и путей сообщешя. Само положеше Московской 
области на бассейне величайшей реки Европы, несомненно, должно было благо- 
пр1ятно отразиться на ея торговле и промышленности, а это, въ свою очередь, 
повело за собою и улучшеше путей сообщешя. Теперь въ области замечается 
сильное-развиие и железнодорожныхъ, и водныхъ путей сообщев1я. Москва слу
жить главнымъ узломъ несколькихъ линШ, ежегодно провозящихъ миллшны пу- 
довъ. Но большая часть товара попрежнему идетъ водными путями, какъ более 
дешевыми.

Теперь на Волге давно уже отошло въ 
область преданШ передвижеше грузовъ по
мощью парусовъ или бурлаковъ, давно за
молкли стонущ]'я бурлацшя песни, вроде 
известной: „матушка Волга, широка и долга, 
укачала, уваляла, у насъ силушки не стало"... 
На смену ихъ выступилъ всесильный паръ; 
вместе съ тень значительно упростились и 
те типы  грузовыхъ судовъ, который ходили 
по Волге. Прежде, до лоявлешя лароходовъ, 
трудно было перечислить одни назвашя 
равличныхъ судовъ. Тутъ были: межеумки, 
круцныя суда, ходивпйя изъ Камы въ НижнШ  
съ солью; беляны, еще более крупным суда, 
поднимавпйя до 150,000 пудовъ; суда сред- 
нихъ размеровъ: барки, гусянки, мокшаны, 
унжаки, коренныя, коломенки; суда более 
мелшя: расшивы, сурянки, кладныя, досча- 
ники, тихвинки. Какъ  можно видеть, мношя 
назвашя прямо указываютъ на место ихъ 
происхождешя. Съ открътемъ паровой тяги 
эти разнообразные типы постепенно стали 
исчезать, заменяясь однимъ типомъ судовъ—  
баржами и полубаржами, который сидятъ 
гораздо мельче старинныхъ судовъ, не уступая 
въ грузоподъемности.

Въ 1815 г. на Волге появились неуклю- 
ж !я  конны я машины, или коноводки, изо
бретенный Пуадебортомъ, который, говорятъ, 
бездеремонно воспользовался при этомъ изо- 
бретешемъ механика-самоучки Кулибина. 
Устроены оне были такъ: на огромный во- 
ротъ, приводимый въ действ!е несколькими 
лошадями, навертывался канатъ отъ заве- 
зеннаго впередъ якоря, къ  которому судно и 
притягивалось; а въ это время особая лодка 
(„завозн я ") завозила еще дальше другой 
якорь, къ  которому судно притягивалось по 
окончанш перваго каната, и т. д. Такая 
„коноводка" тянула обыкновенно 4 — 5 круп- 
ныхъ судовъ со скоростью 4— 5 верстъ въ 
часъ. Въ конце 30-хъ годовъ коноводки стали 
заменяться кабестанами, т. е. такими-же 
машинами, но съ паровой тягой вместо ло
шадиной. Затемъ явилось туэрное, т. е. цепное 
пароходство (по небольшими реками, наир, 
Ш ексне, Мологе и  лр.): по дну реки была.

протянута гигантская цепь, навертывавшаяся 
на валъ, устроенный на палубе парохода; 
цепь вытягивалась изъ воды съ носа паро
хода, проходила чрезъ валъ и спускалась въ 
воду съ кормы. Такимъ образомъ буксирный 
пароходъ подвигался впередъ, волоча за со
бою несколько баржъ. Скорость его была не 
больше скорости коноводки или кабестана 
(4 — 5 верстъ въ часъ). Въ 1818 г., т. е. всего 
чрезъ 11 летъ, после изобретешя Фультона, 
на Волге появились первые пароходы. Это 
была затея некоего Еврейнова. Къ  сожа- 
лешю, ихъ неповоротливость и неопытность 
механиковъ при управленш имп возбудили 
недовер1е общества,— и затея предпршмчи- 
ваго пароходчика потерпела полное (Jtiacico. 
После этого мы видимъ еще несколько по- 
пытокъ ввести пароходное сообщеше на Волге, 
но и  оне кончались неудачами, пока въ 
1842 г. не было учреждено въ Петербурге 
англичаниномъ Кейли и  русскими купцами 
Кириловымъ и Полежаевымъ „Пароходное 
общество по Волге". Здесь дело сразу пошло 
на ладъ, и уже чрезъ 13 лётъ после этого, 
общество, сначала перевозившее только то
вары, открыло пассажирское движете. Съ 
техъ поръ развиие волжскаго пароходства 
быстро пошло впередъ: въ 60-хъ годахъ по
явились товаро-пассажирсше пароходы обще
ства „Кавказъ  и МеркурШ", „Самолетъ", 
„Д руж ина" и др. Въ начале 70-хъ годовъ 
появились поражавпйя своей величиной, 
трехъэтажные пароходы американскаго типа. 
Въ последнее время некто Зевеке выстроилъ 
несколько пароходовъ плоскодонныхъ и по
тому мелкосидящихъ, которые двигаются при 
помощи одного большаго колеса, помещен* 
наго за кормою. Въ настоящее время, по 
даннымъ Министерства Путей Сообщешя 
(1895 г.) общее число всего волжскаго паро- 
ваго флота достигло цифры 1,392 парохода; 
въ томъ числе: 124 спещально пассажир- 
скпхъ пароходовъ, 116 товаро-пассажирскихъ, 
103 буксиро-пассажйрскихъ, 92В буксирныхъ, 
21 туэрныхъ, 89 слуяссбпыхъ п 19 товарпыхъ. 
На ннхъ служить до 21,668 чел. команды. 
Что касается скорости движешя, то для пас-
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сажпрскихъ пароходовъ на 2 верхнпхъ пле- 
сахъ Волги, т. е. отъ Твери до Нижняго, она 
колеблется въ слйдующихъ пред^лахъ: по 
течент 11— 14 верстъ въ часъ (включая 
остановки) и 8 — 11 верстъ противъ течешя. 
На ннжнихъ плесахъ 18— 21 верста по те
ч е н т  и 11— 14— противъ течешя. Въ по
следнее время, вслйдств1е сильнаго обмелйшя 
Волги и ея притоковъ, пассажирское и гру
зовое движете по Волге терпитъ болышя 
затруднешя, и нередко на верхнпхъ плесахъ 
(напр. отъ Твери до Рыбинска) совершенно 
прекращается. Темъ не менее, сами пароходы 
продолжаютъ совершенствоваться; теперь они 
большего частью отопляются нефтью, осве
щаются электричествомъ, а по роскоши от
делки пассажирскпхъ пом&щетй далеко оста
вили за собою даже иностранные пароходы, 
напр. плавающее по Рейну или Дунаю. Къ 
сожалент, услов!я судоходства по Волге да
леко нельзя назвать удовлетворительными: 
фарватеры часто не обставляются, какъ  сле- 
дуетъ, знаками, со дна ихъ не убираются 
камни, объ уничтоженш перекатовъ почти 
не заботятся. Наконецъ, и команда парохо
довъ далеко не стоить на высоте призвашя. 
Большинство капитановъ, напр., п о н я т  не 
имеютъ о своемъ деле,— и на 240 пасса- 
жирскихъ и товаро-пассажирскихъ парохода 
имеется всего 144 капитана, получившихъ

обравоваше въ шкиперскпхъ классахъ. О то- 
варныхъ и буксирныхъ пароходахъ мы и 
не говоримъ: тамъ должности капитана за- 
нимаютъ бывийе „водоливы14, лоцмана и т. п ., 
часто совершенно безграмотный людъ. От- 
того-то на Волге такъ п  часты крушешя, 
хотя все-таки, по своему удобству, волжсше- 
водные пути сообщешя одни пзъ лучшихъ- 
во всей Европе. П, можетъ быть, недалеко- 
уже и то блаженное время, которое прови- 
дитъ поэтх: „въ случайной жизни береговъ... 
моей реки любимой... освобожденный отъ- 
оковъ, народъ .неутомимый... созреетъ, густо 
заселить... прибрежныя пустыни, наука воды 
углубить... по гладкой пхъ равнине... суда- 
гиганты  побегутъ несчетною толпою... и бу- 
детъ веченъ добрый трудъ надъ вечною р-Ь- 
кою...“  Впрочемъ, этого еще нетъ, и теперь—  
„все те-же вы— и нивы, и народъ... и та-же 
все река моя родная... заметилъ я новинку—  
пароходъ; но лишь на мигъ мелькнула жизнь 
живая... кипела ты зубчатымъ колесомъ... 
прорытая— дорога водяная, а берега дремали 
крепкпмъ сномъ...14 И  несмотря на всю 
внешнюю культуру, несмотря на р а з в и т  
богатства городовъ и частныхъ лицъ, боль
шинство населешя, именно руссшй мужи- 
чекь, „все ту-же песню онъ поетъ... все’ 
ту-же лямку онъ несетъ... въ чертахъ уста- 
лаго лица все та-жъ покорность безъ конца14...

Намъ остается теперь перейди къ городамъ области, которые, за редкими 
исключешями, принадлежать къ древнЗшшимъ городамъ коренной, «кандовой» 
Руси и поэтому вей болйе или мепЬе носятъ на себ$ отпечатокъ старины. Къ со- 
жалйшю, и нынче-то наши постройки не отличаются особеннымъ разнообраз1емъ, 
а въ старину ошЬ были еще однообразнее. Къ тому-же раньше въ качеств^ 
строительная матер!ала шло почти исключительно дерево, отчего строешя часто 
подвергались пожарамъ,— и физюном1я • городовъ постоянно менялась. Такъ шло 
д&ю до T t a  поръ, пока города не стали обзаводиться каменными строешями, 
т. е., приблизительно, за 3 — 3 lh  стол'Ьи’я до нашего времени. Поэтому-то у 
насъ такъ мало построекъ старше 3 0 0 — 3 5 0  лйтъ,— да и эти остатки старины, 
въ силу особеннаго склада жизни нашихъ предковъ, очень однообразны: это—  
или церкви, или стйны съ башнями и бойницами. Ни государствённыхъ, ни част
ныхъ здашй, не говоря уже про пышные замки феодаловъ,— ничего этого не 
было у насъ, въ московской области. Оттого-то, при всей своей многочисленности, 
остатки нашей старины и поражаютъ такъ своимъ однообраз1емъ. Собственно го
воря, достаточно видеть Москву,— этотъ типичный городъ области и всей ко
ренной Руси,— чтобы по ея памятникамъ старины составить себ-Ь представдеше 
вообще о городахъ древней Руси. Что касается современной, культурной жизни 
нашихъ городовъ, то въ этомъ отношенш они, начиная съ Москвы, отличаются 
еще болынимъ однообраз1емъ. Это— типичная провинщя, съ ея мелкими страстиш-
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вами, узкими интересами, съ ея сплетнями и пересудами, дремотная, косная, 
живущая только духомъ наживы до показного благочесия. Выражаясь фигурально, 
это— стоячее болото, съ его спокойною, не волнуемою ни мал'Ьйшимъ вйтеркомъ 
поверхностью. Жизнь, настоящая/ «живая» жизнь, ключемъ бьющая въ каждомъ 
городишк'Б Западной Европы, еле тл$етъ въ нашей провинщи. Это можно вид'Ьть 
и въ нашемъ общественномъ самоуправленш, которое находится далеко нс.въ 
■йлестящемъ,— чтобы не сказать хуже,— положенш, и въ нашей провинщальной 
npecci,. которая за весьма малыми исключешями, состоитъ изъ «Епарх1альныхъ» 
да «Губернскихъ» Ведомостей. Настоящая газеты есть только въ н'Ькоторыхъ 
•городахъ, да ихъ и не много. Въ виду всего этого придется очень мало говорить о 
городахъ нашей области, разве только— коснуться старины и ея памятниковъ,—  
я  то достаточно описашя одной Москвы, какъ типичнаго города области. Съ 
нея мы и начнемъ наше описаше.

Москва, этотъ «городъ чудный, городъ древнш»,— по выражешю поэта,—  
«городъ храмовъ и палатъ, градъ срединный, градъ сердечный, коренной Россш 
традъ»,— принадлежим къ однимъ изъ древн-Ьйшихъ городовъ нашей области.

На томъ месте, где теперь раскинулись, 
на громадномъ пространстЬ 72  кв. верстъ, 
ея „палаты и дворцы14, 700 лЬтъ тому на- 
-задъ, виднелись одни горки и  холмы, съ 
ихъ косогорами, „черторыями11 п „крутоя 
рами11 (рвами и оврагами); сверкали кри
стальный воды „студенцовъ11 (родниковъ); 
тянулись безъ конца-краю мшистыя болота 
да  трясины, местами прорйзанныя глубо
кими речками и озерами, шумелъ вековой, 
дремучш лесъ... Срзди такой-то, довольно 
печальной, но раздольной природы, где юти
лось нисколько жалкихъ деревушекъ новго
родская боярина К у ч ки  (теперь —  Кучково 
Поле), известный въ дрчвней Руси строитель 
городовъ, сынъ Мономаха, K lp ifi Долгорушй, 
поставилъ (въ 1 156 г .)  на самомъ высокомъ,
Боровицкомъ холме „малъ древянъ градъ11 
и  назвалъ его по-фински „Москвою11, по 
главной реке, съ которою сливались Яуза и 
Неглинная.

Однако, молодому городку пришлось не 
долго стоять: не успйлъ онъ, какъ  сл^дуетъ, 
обстроиться, какъ  явились враги, не чуж1е, 
а  свой-же братъ (тогда и своихъ много было) 
i f  испепелили Москву. Собрали свои силы 
москвичи, заложили новые домики,— а тутъ 
опять пришла б'Ьда: на Русь нагрянули та
тары, съ Батыемъ во главе, и снова истре
били городъ. Но и после Батыева погрома 
Москва умела подняться: внукъ Александра 
Невскаго, князь Иванъ, по прозванью К а 
лита (Кошель), поставилъ более обширный 
.„дубовый градъ11 съ бойницами и воротами, 
чймъ и положилъ начало нынешнему Кремлю, 
вокругъ котораго раскинулся обширный по- 
•садъ. Внукъ этого Калиты знаменитый по

бедитель татаръ, ДмитрШ Донской, выстроилъ 
уже „городъ каменъ11, съ башнями, стрйль- 
ницами и  осадными стоками, откуда лили 
на осаждающихъ смолу и кипятокъ . Только 
и это не помогло: то литовцы, то татары 
несколько разъ разрушали городъ. А тутъ 
еще присоединились пожары, отъ которыхъ 
городъ такъ страдалъ, что часто „н и  еди
ному древеси не остатися11. Но создаше Дол- 
горукаго не даромъ называли впоследствш 
третьимъ Римомъ: подобно Вечному городу, 
Москва, какъ  фениксъ, возрождалась после 
пожаровъ и еще лучше обстраивалась. Кремль 
все более укреплялся „грозными11 стенами 
съ бойницами, внутри его появились „фряж
ской11 (иностранной)^ постройки церкви и 
„хоромы11 знати съ „Верхомъ11 (дворцомъ) 
во главе. А вокругъ Кремля расли новыя 
слободы: сначала оне образовали Китай-го- 
родъ, обнесенный кирпичною стеною, отчего 
онъ назывался Краснымъ-городомъ; къ К и 
таю присоединился потомъ новый посадъ—  
Белый-городъ, обнесенный белокаменною сте
ною съ дюжиной башенъ. Это-же и Царевъ- 
городъ, где жили царсшс служивые люди. 
Наконецъ, уже при Михаиле беодоровиче, 
кругомъ Белаго-города выросъ Земляной, на
званный отъ всмлянаго вала, обходившаго 
его кругомъ.

Такъ, мало-по-малу, образовался одинъ 
изъ обширнейшихъ городовъ Mipa. Издали 
онъ казался изящнымъ и „белокаменнымъ11, 
благодаря высокимъ белымъ стенамъ, цер- 
квамъ, утопавшимъ въ зелени, нодгороднымъ 
монастырямъ и дачамъ. Но внутри это было 
частью большое село, частью аз!атскШ ка- 
раванъ-сарай, живописный, но безпорядоч-
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ный и  убогШ. Не даромъ Олеар1й говорилъ, 
что издали это— великолепный 1ерусалимъ, 
а близи —  убогШ Виелеемъ.

„Москва славилась богатствомъ, но это 
была лишь горсть толстосумов!., переведен
цев!»; нрочШ-же обывательсюй родъ лишь1 
кое-какъ перебивался однпмъ хлебомъ. Дома 
были разделены между собою большими пу
стырями, огородами и садами. „Сорокъ соро- 
ковъ44 церквей, которыми москвичи хваста
лись не меньше, чемъ Иваномъ Великимъ, 
Дарь-колоколомъ, Царь-пушкой, были кро
хотными „церквицами44, часовнями и кре
стовыми въ домахъ. При церквахъ и мона- 
стыряхъ были не огороженныя кладбища, 
где трупы зарывались такъ, что торчали 
при дожде. У зк1я улицы перепутывались въ 
безпорядке: и теперь сохранились кривые и 
тупые переулки. Грязь на нихъ стояла не
вылазная: местами протягивались мостики, 
чтобы не утонуть въ ней; даже женщины 
ходили въ огромныхъ сапожищахъ. Мосто- 
выя попадались редко; и это были набро
санный, несвязанныя между собою круглыя 
бревна. На ночь— по концамъ улицъ устраи
вались изъ такихъ-же брусьевъ решетки и 
рогатки, въ предупрелсдеше разбоевъ и по- 
жаровъ, которые случались чуть не каждую 
неделю и иногда истребляли разомъ пол
города. А стрельцы, караульщики и „огнев- 
щ икй44, обязанные никого не пропускать 
безъ фонарей, сами были бичами населетя: 
отъ нихъ такх-же, какъ  и отъ воровъ, про
ходу не было: они грабили, били, безъ дела 
таскали вародъ въ тюрьму. Имъ помогали 
голодные и оборванные холопы, которыхъ 
бояре сотнями держали при себе, почти ни
чего не тратя на нихъ44 (Трачевсшй).

Такова была внешность Москвы, по сло- 
вамъ историка, въ течете X V I— X V II вв. 
Здесь было два главныхъ узла народной 
жизни. Первый —  это Ивановская площадь 
въ Кремле. Маленькая, неправильная, гряз
ная, она была всегда биткомъ набита на- 
родомъ, среди котораго были и чиновники 
„съ Верху'-4 или служилые люди, были и 
холопы, и „черны й44 народъ, затемъ— тор
гаши, ремесленники. Кто изъ нихъ болталъ 
про новости, кто толокся около „площад- 
яыхъ подъячнхъ44, чтобы написать челобит
ную пли купчую. Порою тутъ-же раздавался 
жалобный крикъ  каного-нибудь доморощен- 
наго адвоката (подъячаго), котораго „дралп 
нещадно44, чтобы отучить отъ кляузъ. Порою 
слышался зычный голосъ тучнаго дьяка, 
громогласно, „во всю ивановскую44 читав
ш ая  царств указы. А надъ всемъ этимъ 
шумомъ царило гуденье „большого благо- 
вестника44 съ „Ивана Велпкаго44. Вокругъ 
площади стояли Приказы, приговоры кото
рыхъ „вершились44 неподалеку; —  за Спас- 
скими-же воротами, по рву, отделявшем!»

Кремль отъ Китай-города, валялись, на- 
съедете собакамъ, обезглавленные трупы, 
торчали головы на „рожнахъ44, висели при- 
битыя къ  столбамъ руки ,— работа палачей,, 
которые жили отдельной слободой. Тамъ 
стояло 15 церквей „н а  крови и костяхъ44- 
да „ у  головъ44.

Другимъ узломъ, еще более оживленными,, 
была Красная площадь, въ Китай-городе.. 
Здесь съ утра до вечера толпится народъ 
около безчнсленныхъ шалашей, лавочекъ и 
будочекъ или „кружалъ44 (кабаковъ). Здесь, 
было средоточ1е всевозможныхъ торговъ и  
промысловъ, —  здесь-то, —  говорптъ исто
рики,— бросалось въ глаза все убожество сто
лицы Руси. Всюду нппце, юродивые, леженки, 
калеки, которые тянутъ своего зауны вная 
Лазаря и Алексея— Божгя человека. Подле, 
нихъ пищать голодные „богданы44 —  подки
дыши, вывезенные сюда „божедомами44, или 
сторожами „убогихъ домовъ44, которые хоро
нили сиротъ и кормили м1рскимъ подая- 
шемъ „зазорныхъ детей44, пока кто-нибудь- 
не возьметъ ихъ. А вотъ тюремщикъ про
сить на погребете запытаннаго тюремная 
сидельца, трупъ котораго лежптъ тутъ-же,- 
еле прикрытый, разлагающейся. Его това
рищи водятъ голодныхъ и почти нагпхъ. 
колодниковъ, съ кляпами во рту: несчастные 
мычатъ, протягивая руки за милостыней- 
Показался иностранецъ, — и толпа гогочетъ, 
указывая на него пальцами, съ крпкомъ: 
„шишь, экая фря44 (фрязпнъ— иностранецъ)! 
Но хохотъ сменяется визгами и п р о к л я т и и : 
едутъ бояре изъ Кремля. Ихъ аргамаки да
вать народъ, пхъ холопы быстъ его „ба- 
тожьемъ44. Вдругъ крикъ „языковъ ведутъ44!—  
и площадь мгновенно пустеетъ. Языки— ко
лодники, лица которыхъ закрыты грязными 
суконными тряпками съ прорезами дляглазъ: 
ихъ выводили въ кандалахъ, чтобы они 
указывали соумышленниковъ. Закрпчитъ 
языкъ: „слово и дело44! указывая на пер
в а я  встречная, —  и невинная прохожая- 
сейчасъ хватаютъ въ застенокъ44... И долго 
пугливо озираются москвичи, готовые при 
первомъ подозрптельномъ крике бежать „какъ- 
отъ рати царевой крамольники44, только-бы 
не попасться на глаза „языковъ44. Но вотъ 
несчастныхъ уводятъ, —  и площадь мало- 
по-малу опять наполняется народомъ.

Особенно тесно и людно у Лобная ме- 
' ста, где москвичъ всегда находить любезное- 

его огрубелому сердцу зрелище: то вздерги
ваюсь кого на виселицу, то рубятъ голову 
на плахе, то просто полосуютъ спины  ба- 
тожьемъ или кнутомъ.

И сколько крови видело на своемъ веку 
Лобное место, крови не татарской, не ли
товской, не польской, а своей-же русской! 
Одно полувековое царствование многогреш
н а я  грозная царя (Ивана IV )  дало ея ц е -
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лыя реки. А ватЬмъ наступила кровавая 
,.розруха“  (смутное время), когда вся Москва 
захлебывалась кровью; да и потомъ долгое 
время „заплечнымъ мастерамъ44 было не 
мало работы на Лобномъ месте.

Наконецъ, эта кровь, обильно лившаяся 
по всему Московскому государству, надломила 
•силы могучаго народа; народъ обезличился, 
народная жизнь приняла новую форму —  
рабство. Вместе съ нпмъ ослабела и Москва. 
Крававое время Московскаго перщ а, завер
шившееся гибельною „розрухою44, когда сто
лица Руси пала къ  ногамъ польскаго ко
роля Сигизмунда, грозило окончательною 
гибелью всему... ..Нужно было создать что- 
нибудь свежее, спасительное, нужна была 
«вЪжая княжеская кровь, такъ какъ старая—  
Рюриковичи— выродилась, нужно было, чтобы 
явилась исключительная личность; нужно 
-бросить Москву и выбрать новый пунктъ. 
Новою ветвью явились Романовы, исключи
тельною личностью— Петръ, а новымъ -пунк
том^—-Петербурга Москва пыталась не пу
стить къ  себё Петра; была даже попы тка 
убить его. Изувеченный руссшй народъ по
грузился въ глубокШ не то сонъ, не то го
рячечный бредъ, и когда великШ „А л ек- 
сЬпчъ“  пытался разбудить его своею дубин
кою, ги ган тъ - народъ въ полупросоньи и 
бреду не узнавалъ своего спасителя и не 
вйрилъ ему: у этого гиганта, казалось, было 
■отнято все. На д^лй-же оставалось нечто 
неотнятое, и чудилось ему, что и это не- 
-отнятое уходитъ отъ него. Онъ содрогнулся; 
на лице его изобразился ужасъ и отчаяше, 
когда затронули даже и это неотнятое:— его 
и н утр е н тй  м!ръ, м]ръ совести; ему каза
лось, посягаютъ на Евангел1е. Понятно, по
чему онъ не узналъ въ Петре милый ему 
образъ славныхъ Мономаховичей; онъ стра- 
далъ страшной болыо и  былъ не въ силахъ 
въ своемъ бреду провидеть намерешя Пре
образователя; онъ испугался его, и въ от
веть на его начинаш я изъ груди больного 
раздался раздираюшдй вопль отчаяшя: „А н -  
тихрнстъ“ ! (Рагозинъ).

Но не Великаго Петра было смутить 
этимъ. Поставивъ целью своей жизни благо 
народа, не щадя своихъ силъ, онъ только 
распалялся гневомъ на протестъ старины,—  
и полетели на Лобномъ месте головы не- 
довольныхъ. „О й, бородачи, многому корень 
злу старцы и попы, —  гневно кричалъ онъ 
на москвичей.— будемъ къ  вамъ такъ, какъ 
вы не чаете44! И по Москве въ последуй 
разъ полились кровавые ручьи, напоипнав- 
inie времена Грознаго.

Это было последней вспышкой со сто
роны „старушки-столицы44. Съ техъ поръ, 
какъ  жизнь обогнала ее, она уже потеряла 
значете средоточ1я Россш, погрузилась въ 
спячку и редко-редко заявляла о своемъ су

ществовали, поднимаясь иногда въ защиту 
все той-же излюбленной старины (Чумный 
бунтъ въ Москве и волнешя, причпненныя 
Пугачевымъ). Напротивъ, все „новшества44 
не нравились ей, —  и даже въ блестящую 
эпоху Великихъ Реформъ, когда вся Poccia 
встала, какъ  одинъ человекъ, Москва дре
мала, туго откликаясь на зовъ Державиаго 
Преобразователя (Разумеемъ равнодуийе, что
бы не сказать враждебность, ея „передоваго44 
сослов!я къ  реформе освобождения крестьянъ).

Спитъ и теперь семисотлетняя „старица11, 
во всемъ уступая дорогу своему молодому, 
чванному, холодному и чиновничьему, но 
вато более жизненному брату —  Петербургу. 
Правда, и ей оказывается известный почетъ, 
въ известныя времена ей отводятъ первое 
место (коронащя государей), —  но это —  по
четъ пожившему и даже отжившему свой 
векъ старику. Волны жизни, кипуч1я и бур- 
ныя, обходятъ Москву. Что изъ того, что и 
у ней явились университеты и ученыя об
щества, что будто-бы и она служить цен- 
тромъ умственной жизни Poccin?! Это —  все 
самообманъ. Такихъ центровъ, какъ Москва, 
въ Poccin— десятки,— и, какъ все они, Мо
сква также скучна и безжизненна. Можно 
выразиться, что она теперь переварпваетъ 
старое, живетъ воспоминашими о прошломъ. 
Вотъ почему,, кто пр1езжаетъ въ Москву, у 
того невольно возникаетъ лредставлеше о 
ней, ка къ  о громадной деревне, какова она 
и есть на самомъ деле, и каково большин
ство россШскихъ городовъ. О деревне гово
рить не. только самый видъ ея улицъ, крн- 
выхъ, грязныхъ, обстроенныхъ низенькими, 
невврачными домами, но и видъ самнхъ 
москвичей. ОбщШ тишь москвича —  добро
душный, недалекШ, но „себе на уме::, по
груженный въ самыя мелочныя заботы. Даже 
общероссШская страсть— честолюбхе, вернее, 
чинолюб1е, не заразила флегматичной на
туры москвича: онъ более доверяетъ „капн- 
таламъ покойныхъ родителевъ44. Поэтому, 
москвича трудно расшевелить, трудно подви
нуть на что-нибудь новое и рискованное. 
Подобно своимъ предкамъ, и современный 
москвичъ— ловшй торгашъ, но торгашъ мел- 
Kifl, больше следующШ пословице „не обма
нешь—  не продашь44, чемъ понимающей на
стоящую торговлю. Если мы ирибавимъ еще, 
что москвичъ по прежнему большой люби
тель кулачной расправы (даже интелли- 
гентъ), что онъ такъ-же, какъ  и его предки, 
раболепенъ предъ высшими, заносчивъ съ 
низшими и обидчивъ съ равными, —  то у 
насъ будстъ полная характеристика совре- 
меннаго гражданина Белокаменной. За всю 
свою семисотлетнюю жизнь москвичъ ни
сколько не переменился, и это даетъ намъ 
право назвать его городъ городомъ мертвыхъ 
русскимъ некрополемъ.
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Едва вступаешь въ Москву, едва попа
даешь въ эти кривыя, тесныя, перекрещи- 
ваюпцяся улицы, какъ на тебя пахнетъ глу
бокою стариною, чемъ-то древнимъ, отжив- 
шимъ. Самыя назвашя улицъ, эти Козихи, 
Моховая, Пески, Остоженка, Лужники, едва- 
ли где встречаются въ новыхъ городахъ. 
Друпя московски имена говорить о различ- 
ныхъ заняияхъ жившихъ когда-то здесь 
работниковъ (Кузнецы,— теперь КузнецкШ 
мостъ,—Мясники, Огородники, Сыромятники, 
Старые Воротники и др.); иныя— о царскоыъ

чпмъ Фюравенти, прозваннымъ Аристоте- 
лемъ, этотъ первый московскШ соборъ и те
перь еще норажаетъ своимъ велич1емъ и 
красотою, соврененннпкамъ же Аристотеля 
онъ казался „зело чюденъ и красенъ44. 
Здесь уцелели богатая ризница и казно
хранилище, где, за шкафами, недавно от
крыта дверь въ тайнпкъ, съ западней подъ 
поломъ, куда прятали въ старину опаль- 
ныхъ и преступниковъ, а потомъ— сокро
вища. Въ соборе хранятся теперь: яшмовая 
чаша для помазашя государей, присланная

Красная площадь въ Москве.

„ч и н е 44,— Хлебный, Столовый и Скатертный 
переулки, Поварская, Садовая, Хамовники 
(швед, h a m ,— белье) и пр. Наконецъ, неко
торый улицы своими назвашями разсказы- 
ваютъ, изъ какихъ  выходцевъ образовался 
москвичъ— Варварка и Лубянка (улицы въ 
Новгороде), Тверская, ХлыновскШ пер., Гру
зины, ПанскШ рядъ (отъ поляковъ), Ордынка, 
Арбатъ, Толмачи, Таганка, Басманная (отъ 
татаръ) и т. д. Словомъ, только перебирая 
назвашя, встречаюпйяся въ Москве, можно 
представить себе всю исторно этого древняго 
города.

Еще более говорятъ о древности москов- 
сшя церкви. Во главе ихъ стоить „перво
престольное святило44 Русп, Успенсшй со
боръ, гдЬ издавна помазуются на царство 
наши цари и  поставляются iepapxn. По
строенный (въ 1480 г.) знаменптымъ зод-

Владюпру Мономаху изъ Византш, Влади- 
шрская икона Вояйей Матери, принесенная 
пзъ Царьграда въ Шевъ около 1131 г., и 
въ 1395 г.— въ Москву, мощи перваго мо
сковская митрополита Петра н знаменптаго 
мученика-митрополита Филиппа, „печаль
ника  Руси44 предъ Грознымъ царемъ. Здесь 
же находятся гробницы всероссШскпхъ па - 
TpiapxoBb.

Не менее древенъ н Архангельск^ со
боръ, построенный въ 1509 г., въ томъ же 
старомъ стиле, смеси древне-русскаго (суз
дальская) съ нтальянскимъ. Это усыпаль
ница русскихъ государей, начиная съ К а 
литы и кончая Оеодоромъ Алексеевичемъ; 
здесь находятся устроенный еще Мпхаиломъ 
Оеодоровичемъ 47 каменныхъ гробппцъ, на 
которыя всякШ могъ положить челобитную, 
доходившую до рукъ царя. Прекрасный, тро
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гательный обычай, теперь, къ  сожалйнш, 
давно уже вышедшШ изъ практики!! Въ 
Архангельскомъ соборе находятся мощи: св. 
Димитр1я Царевича, св. князей-мучениковъ 
Михаила и Оеодора Черниговскихъ.

Въ томъ же стиле, наконедъ, „Иванъ 
Велишй44. Это— собственно говоря,— огром
ная „звонница44 (колокольня), построенная 
царемъ Борисомъ въ виде огромнаго столба, 
въ 47 саж. высоты, на м ест! церкви Ивана, 
построенной Калитою. Громоздкая постройка 
была затеяна въ виде общественныхъ ра- 
ботъ, въ помощь народу во время голода, 
„чтобы людямъ питатися44 (1604 г.). Для 
этой грандщзной колокольни былъ отлитъ 
„большой благовйстнпкъ“  (въ 1,000 луд.), 
который раскачивали 24  человека, а въ 
1737 г. былъ отлитъ „Царь-колонолъ44 въ 
12,000 пуд., но онъ вскоре упалъ, при по
жаре, и теперь стоитъ надъ ямой, съ отбп- 
тымъ краеыъ.

Недалеко отсюда и знаменитая „Ц арь- 
пушка44, отлитая при царе Оедоре I.

Своеобразное место среди московскихъ 
святынь занимаетъ церковь Василия Бла- 
женнаго, которая, по предашю, такъ. вос- 
схитила Грознаго, что онъ ослЗшплъ архи* 
тектора, строившаго ее, чтобы тотъ не могъ 
создать где-нибудь другую же такую пре
лесть. Это— что-то волшебное по пестроте 
красокъ, безконечному разнообразт украгое- 
ш й  и смЬшешю разныхъ стилей. Снаружи 
ВасилШ Блаженный производить Впечатли- 
Hie кяеого- то пестраго клубка, составлен
ная) изъ маковицъ, шатровъ, переходовъ, 
дверей, арокъ, карнизовъ, столбовъ,— и все 
это расписано яркими красками, съ резкими 
переходами, осыпано зв-Ьздочками, стрелоч
ками п- т. п. Внутри, какъ  и во вейхъ ста- 
ринныхъ церквахъ, довольно темно и низко. 
ВасилШ Блаженный— собственно соединеше 
целыхъ 11 церквей, въ старину же ихъ 
было еще больше— 24.

Если мы прибавимъ сюда еще Благовй- 
щенешй соборъ, основанный въ 1897 г. при 
великомъ князё Василш Димптр1евиче, то 
этимъ и будутъ исчерпаны главныя древшя 
достопримечательности Москвы, Некоторые 
причисляютъ къ  древнимъ достопрпмеча- 
тельностямъ Москвы и Кремлевсшй дворецъ, 
но это совершенно неверно: о древнемъ ж и
лище царей мы имеемъ смутное понят1е, 
такъ какъ  оно постоянно переделывалось. Изъ 
всехъ древнихъ дворцовыхъ здашй уцелела 
лишь Грановитая палата, замечательная по 
роскошной внутренней отделке, но и  она 
еще при императоре Николае I  была заново 
переделана.

Изъ позднейшпхъ построекъ „первопре
стольной44 столицы стоитъ обратить внима
ние на храмъ Христа Спасителя и Новые 
Ряды (Гостиный дворъ). Храмъ Христа былъ

вадуманъ еще при Александре I ,  въ память 
избавлешя Россш „отъ нашеств1я инопле- 
менныхъ44 въ 1812 г., но оконченъ былъ 
лишь въ прошлое царствоваше. Снаружи это 
довольно скромное здаше, поражающее разве 
только своими размерами, но внутри— посе
тителя невольно охватываетъ чувство вос
торга и  наслаждешя: ширь и просторъ храма, 
обил1е света, резко бросающееся въ глаза въ 
сравненш съ древними и даже многими но
выми церквами Россш, богатая отделка (мра- 
моръ и золото), наконецъ, чудныя картины, 
прпнадлежаиця кистп лучшихъ отечествен- 
ныхъ мастеровъ,— все это ставптъ храмъ 
Спасителя въ ряду самыхъ замечательныхъ 
сооружешй въ Россш. Просторъ и обил1е 
этого храма прямо дисгармонируютъ и съ 
общимъ впдомъ Москвы, и типомъ ея ста- 
рыхъ здашй: подобной церкви приличнее бы 
быть где-нибудь въ новомъ городе, напр., 
Петербурге, Одессе, а никакъ  не въ стенахъ 
„старушки-Москвы44.

Также резко выделяются на общемъ фоне 
невзрачныхъ старинныхъ построекъ и  „Н о
вые Ряды44, недавно отстроенный Московшй 
Гостиный дворъ. Это— огромное, трехъэтаж- 
пое здаше, светлое, просторное, где поме
щаются до тысячи м а ти н о в ъ , къ  сожале- 
Hiio, на половину пустыхъ. Вечеромъ, когда. 
Ряды зальются потоками электрическаго 
света, отражающагося безчисленными огонь
ками въ зеркальныхъ стеклахъ магазиновъ, 
а обыкновено Tnxie проходы наполнятся раз
ряженною, веселою толпою,— получается вол
шебная картина, и, кажется, что стоишь где- 
нибудь въ Париже, вене.

Наконецъ, нужно еще упомянуть о не
давно открытомъ пазштнике императору 
Александру I I .  Бронзовая статуя императора 
З1/*  саж. вышины, работы Опекушина, по
мещена надъ стеною, окруженной крытой 
галлереей.

Изъ дальнейшихъ достопримечательно
стей „первопрестольной44 столицы укажемъ 
на след.: РумянцевскШ музей съ библштекой, 
заключающей до 700 тыс. томовъ; кроме 
того, въ этомъ музее обращаюсь на себя 
внимаше— этнографичесюя коллекцш (напр., 
нащональные костюмы подвластныхъ Рос- 
сщ народовъ), коллекцш славянскпхъ древ
ностей, собраше статуй, картинъ п ир.; 
Художественно-промышленный музей съ бо
гатыми коллекщями ио русской архитектуре, 
живописи, орнаментике и пр.; Политехни- 
ческШ музей, заключающей богатыя технп- 
ческ1я коллекцш, оставипяся большею частью 
после выставки 1872 г .,— и Третьяковская 
галлерея,— лучшее во всей Россш собраше 
проивведенШ русскихъ художниковъ (до 1,500 
картинъ). Галлерея собрана недавно умер
шими братьями Третьяковыми и подарена 
ими городу въ 1893 г.
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Москва— самый крупный центръ васелешя не только своей губернш, но и 
всей области: въ ней, считая предместья, до 1 милл. жителей. Друие города 
Московской губернш: Богородскъ (1 1  тыс. ж.), Бронницы— 4 тыс., Верея— 3,7  т., 
Волоколамскъ— 2 ,8 , Дмитровъ —  4 ,5 , Звенигородъ —  2 ,1 , Воскресенскъ —  2 ,3 , 
Клинъ— 5, Коломна-^20, Можайскъ— 4 ,8 , Подольскъ— 3 ,8 , Руза— 2 ,5 , Серпу- 
ховъ— 2 4  тыс. Большею частью, все это— бывшие «стольные» города удйльныхъ 
княжествъ, присоединенныхъ впослйдствш къ Москве и потому довольно древше, 
съ многочисленными памятниками старины (главнымъ образомъ церквями).

Клинъ, городъ съ незначительно разви
тою промышленностью, упоминается въ лй- 
тописяхъ еще подъ 1234 г. Онъ былъ от- 
данъ Ъанномъ Грознымъ въ вотчину Рома- 
новымъ. Историчесше памятники здесь со
вершенно исчезли.— Городъ Дмитровъ, осно
ванный въ 1155 г. Юр1емъ Долгорукимъ и 
принимавпйй некогда горячее учасие въ 
усобицахъ князей, терпЬлъ целый рядъ раз- 
зорешй. Теперь это— незначительный горо- 
докъ. IIocлeднiй князь его— ЮрШ Василье- 
вичъ, сынъ Васшпя Темнаго, умеръ въ 
1472 г .— Богородскъ, на р. Клязьме, пере
именованный изъ с. Рогожи въ 1781 г., 
считается однимъ изъ важнейшихъ промыш- 
ленныхъ центровъ Московской области по 
обидно фабрикъ и  заводовъ—Подольскъ, Брон
ницы, Руза, сильныя крепости въ X Y II в.,

Верея, бывшая когда-то самостоятельнымъ 
княжествомъ, а также Можайскъ, составляв- 
шШ опору русскнхъ въ войне съ Польшей, 
въ 1618 г ,  не отличаются ни торговлей, ни  
промышленностью; два последнихъ города—  
довольно древше (существовали еще въ на
чале X I I I  ст.).— Ничемъ не выдается теперь 
и Звенигородскъ, основанный въ 1152 г. 
темъ же К)р1емъ Долгорукимъ, а также Во
локоламскъ (осн. въ 1138 г.),— древше города, 
игравпйе большую роль въ усобицахъ кн я 
зей.— Сёрпуховъ, известный въ исторш какъ  
ОДИНЪ И8Ъ главныхъ оплотовъ Россш въ 
борьбе съ татарами, и  Коломна, городъ, съ 
1177 г. почти безпрерывно упоминаемый 
въ нашихъ летописяхъ— теперь самыя зна
чительный поселешя въ губернш и  круп
ные промышленные центры.

Остатками старины въ области служатъ также многочисленные монастыри, 
между которыми на первомъ м^стЪ слйдуетъ поставить Троице-Серпевскую Лавру, 
основанную въ 1 3 4 0  г. Преподобнымъ Сериемъ Радонежскимъ и сослужившую 
величайшую службу русскому народу въ годину смуты и междуцарств1я.

Въ Тверской губернш, когда-то составлявшей великое княжество, имевшее 
свои удйлы и долго боровшееся съ Москвою, наиболее значительны едйд. города: 
Тверь (5 3  тыс. ж .), БЪжецкъ (9  т.), Весьегонскъ (3  т.), Красный Холмъ (2 ,5  т .), 
Вышнш Волочекъ (1 6 ,7  тыс.), Зубцовъ (2 ,9  т.), Калязинъ (5 ,5  т.), Кашинъ 
(7 ,4  т.), Корчева (2 ,3 т .) , Торжокъ (1 2 ,7  т .), Осташковъ (1 0  т .), Р ж е в ъ (2 1 т .)  и 
Старица (5 ,3  т .).

Г. Тверь, расположенный у пpeддвepiя 
Волги, представляетъ собою довольно краси
вый, чистый и  хорошо распланированный 
городъ, основанъ онъ въ 1181 г. и до 1484 г., 
когда былъ нокоренъ 1оанномъ I I I ,  пред- 
ставлялъ столицу княжества. Подобно дру- 
гимъ древне-русскимъ городамъ, Тверь часто 
подвергалась нашеств1яиъ враговъ, а также 
испытывала жестоше пожары, отчего здесь 
дочтя исчезли все старыя постройки. Зна- 
46Hie ея стало возрастать с ъ . устройствомъ 
вышневолоцкой соединительной системы, и 
теперь это— крупны й промышленный центръ 
всей Россш. Изъ достопримечательностей го

рода самое интересное— его музей, собранный 
трудами А. К . Жизневскаго и, пожалуй, са
мый замечательный изъ учреждешй этого 
рода во всей Россш. Устроенный въ 1866 г., 
онъ обладаетъ теперь коллекщями въ не 
сколько тысячъ предметовъ. Самый важный 
и разнообразный отделъ музея— архео логи
чески , описанный въ роскошномъ издания, 
труде того же Жизневскаго. Здесь мы ви- 
димъ остатки каменнаго века, памятники и 
надгробные кресты, каменные гробы, иконы , 
кресты, домашнюю утварь, орнаменты, планы, 
одежду и пр. Интересны образцы народныхъ 
одеждъ X Y II и X Y I I I  вв. Далее, бросается

41ФР. ГЕЛЬВАЛЬДЪ. Т. Ш.
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въ глаза тульская пищаль 1788 г., длиною 
въ сажень; затймъ портретъ самоучекъ— Во- 
лоскова, химика и механика, и Сердюкова, 
строителя шлюзовъ и вышневолоцкаго водо
хранилища. Тутъ же, въ музей, и стенные 
часы Волоскова, показывавшие часы, мину
ты, дни, недели, числа месяца, месяцы, го
ды, фазы луны. На часахъ надпись: „луна  
по неби летитъ— земной шаръ свититъ44. 
Сделаны часы въ половине прошлаго сто- 
л * т я , но и до сихъ поръ ходятъ исправно. 
Вслйдъ за ними Волосковъ сдйлалъ астроно- 
мичеш е часы, представляющее целую кар
тину неба; надъ ними онъ трудился 11 лйтъ; 
часы эти— теперь въ Ржеве.

Кроме музея, стоитъ посмотреть въ Тве
ри и  церкви, среди которыхъ, впрочемъ, 
особенно древнихъ нйтъ. Въ соборе, построен- 
номъ въ 1689 г., лежатъ мощи князя  Ми
хаила Тверскаго, замученнаго въ Ордй въ 
1319 г. На другой стороне реки, за Тверью, 
расположенъ Отрочъ-монастырь, построенный 
еще въ начале X I I I  в. и получивппй пе
чальную известность въ исторш, какъ  мЬсто 
кончины  Митрополита Филиппа, обличав- 
шаго 1оанна Грознаго и 8а это задушеннаго 
здйсь, по лриказанш  царя, Малютой Скура- 
товымъ.

Какъ  промышленный центръ, Тверь имй- 
етъ несколько фабрикъ; изъ нихъ укажемъ на 
Морозовскую мануфактуру, где устроены мно
гочисленный вспомогательный учреждешя для 
улучшешя быта рабочихъ, какъ-то: съестныя 
лавки, больницы, школы и пр.,. содержимыя 
въ образцовомъ порядке, что не такъ-то ча
сто встретишь у насъ, въ Россш, на фабри- 
кахъ.

Изъ другихъ городовъ Тверской губ. важ
ное промышленное значеше имеютъ Ржевъ, 
старинный городъ, существовавшШ еще въ 
въ X I I  ст., и болйе молодые— Вышшй Воло- 
чекъ и Бйжецкъ. Значеше Ржева прежде обу
словливалось его положешемъ на водномъ пу
ти изъ Шева въ НовгорОдъ (оз. Ильмень, р. 
Пола, р. Явонь. оз. Селигеръ, Волга, Вазуза 
и  волокъ на верховья Днепра); въ настоя
щее же время благосостояше города поддержи
вается р. Волгой, на которой отъ Ржева имен
но и начинается судоходство, и многочис
ленными фабриками, гл. обр. по обработке 
пеньки. Выш ш й Волочекъ развивался также 
благодаря своему выгодному положенно въ 
центре Вышневолоцкой системы, но теперь, 
когда эта система почти заброшена, городъ 
имеетъ только промышленное 8начеше (бума
гопрядильным фабрики). Г. Бйжецкъ являет
ся однимъ изъ главныхъ пунктовъ губерши, 
стягивающимъ грузы овса, льна и масла. 
Некоторое торговое и промышленное значеше

имеетъ и Торжокъ, имйюпцй за собою 9-ти 
вйковую давность. Какъ  важнййппй торговый 
центръ на пути изъ Новгорода въ Суздаль
скую землю, онъ постоянно былъ предметомъ 
спора между новгородцами и суздальцами и 
весьма часто подвергался разгрому, такъ что 
вся истор1я его за 4  вйка ( X I I— XY) пред- 
ставляетъ скорбный листъ лретерпйваемыхъ 
имъ бйдствШ и раззоренШ. Несколько разъ 
несчастные жители этого многострадальнаго 
города были совершенно истребляемы своими 
безчеловйчными, хотя и единоплеменными 
врагами. Летописи сохранили намъ память 
объ одномъ изъ такихъ  погромовъ, учинен- 
ныхъ княземъ Михаиломъ Александровнчемъ 
Тверскимъ въ 1372 г.

Владйвипе тогда городомъ Новгородцы' вы
шли на смертный бой съ тверичами, но бы
ли на голову разбиты и „пали костью за Св. 
Спаса44,— соборъ въ Торжке,— „и  обиду нов
городскую44. Объятые паникой жители бро
сились тогда въ „дйтинецъ44 (крепость), ста
раясь спастись отъ разъяренныхъ враговъ. 
Но посдйдше эажгли посады; пожаръ распро
странился и  на крйпость. Мнопе жители за
дохнись въ дыму. Друпе, съ женами и деть
ми, бросались прямо въ руки тверичей, ко
торые обдирали всйхъ до нага, не исключая 
и монахинь. Женщины и девушки, видя се
бя раздйтыми, отъ стыда бросались тогда въ 
реку Тверцу и тамъ погибали. „К то  изъ оста
вшихся въ живыхъ,— говоритъ лйтописецъ,— 
не поплачетъ, видя, сколько людей приняли 
горькую смерть, святыя церкви пожжены, го
родъ весь пустъ? И отъ поганыхъ не быва- 
етъ такого зла!44 *). Такъ расправлялись со 
своими недругами въ доброе старое время! 
Теперь Торжокъ, утративъ следы своего елав- 
наго прошлаго, превратился въ простой хлеб
ны й рынокъ.

Остальные уйздные города Тверской губ. 
представляютъ весьма мало интереснаго, а 
промышленное ихъ значеше ничтожно. Толь
ко Осташковъ извйстенъ своимъ кожевен- 
нымъ производствомъ (бйлые сапоги— „оста- 
ши44). Впрочемъ, нужно еще сказать несколь
ко словъ о Кашинй. Этотъ городъ, нолучив- 
пйй въ 50-тыхъ и 60-тыхъ годахъ громкую 
известность производствомъ своихъ „собетвен- 
н ы хъ " винъ, которыя выдйлывались здйсь 
всйхъ сортовъ и букетовъ отечественными 
винодйлами, можетъ, со временемъ, пршбрй- 
сти значеше лйчебнаго курорта, такъ какъ 
здйсь находится хорошШ минеральный источ- 
никъ  сйрнисто-желйзистыхъ водъ, пользова- 
Hie которымъ даетъ очень xopomie результа
ты для больныхъ aHeniefi, катарромъ желуд
ка, ревмативмомъ и другими подобнаго рода 
болйзнями.

:) Poccia. В. Семенова. Отр. 236.
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Въ Ярославской губернш, одной изъ самыхъ промышленныхъ и передовыхъ 
въ нашей области, находится нисколько населенныхъ нунктовъ, бойкихъ и ожив- 
ленныхъ центровъ. Среди нихъ на нервомъ м^стЪ нужно поставить столицу 
Верхнего Поволжья, красивый и цв-Ьтупци Ярославль (70  тыс. жит.).
4 Ярославль расположенъ на правомъ, возвышенномъ берегу Волги, привпа- 
денш въ нее р. Которосли, стока Ростовскаго озера, и основанъ, по преданно, 
-еще въ XII в. Ярославомъ Мудрымъ, на м^стЬ, гд^ ему удалось убить медве
дицу, отъ которой и получилъ свое назваше перес1>кающш городъ глубокш 
оврагъ. Подобно другимъ стариннымъ городамъ Руси, онъ долго былъ столицей 
«амобтоятедьнаго княжества, и некоторые князья его получили почетную извест
ность, напр.— Василш, Константинъ, Оеодоръ и др., мощи которыхъ находятся 
въ ярославскихъ церквахъ. ПослЪднш князь ярославскш умеръ въ 1 4 7 1 , и кня
жество отошло къ Москве. Въ смутное время Ярославль игралъ большую роль, 
какъ опорный пунктъ для ополченш Пожарскаго, стекавшихся для освобождешя 
Москвы отъ полйковъ. Украшешемъ города служатъ его многочисленныя (до 7 5 )  
церкви, поражакнщя красотой и богатствомъ убранства, а некоторый— драгоцен
ными древними фресками. Кроме того, Ярославль зам^чателенъ, какъ родина 
$>усскаго театра, основаннаго здесь купеческимъ сыномъ Волковымъ въ 1 7 5 0  г. 
и родина первой русской провинщальной газеты —  «Уединеннаго Пошехонца» 
<(1785 г.). Наконецъ, это единственный городъ на Верхней Волге, где есть высшее 
учебное заведете— ДемидовскШ юридичестй лицей (оси. Демидовымъ въ 1 8 0 3  г.). 
Положеше Ярославля на Волге и соединете его железнодорожными путями съ 
Москвой, Рыбинскомъ, Костромой и Архангельскомъ даетъ предпршмчивому и 
•сметливому, ярославскому купечеству, мнопе представители котораго— прямые по
томки переселенныхъ сюда йзъ Новгорода после разгрома 1оанна Ш новгород- 
-скихъ купцовъ,— широкш просторъ для его торговыхъ оборотовъ. П оследте ка
раются, главнымъ образомъ, хлебной, льняной, лесной и москательной торговли. 
Торговому значенш Ярославля не уступаетъ и его промысловое развиНе: здесь 
много фабрикъ, главнымъ образомъ, бумаго- и льно-прядильныхъ.

Изъ уйздныхъ городовъ Ярославской гу - 
«бернш самый важный— Рыбинскъ, располо
женный немного ниже устья Ш ексны (25 
тыс. жит.). Подъ иненемъ „Рыбной Слободы44 
ч>нъ былъ издавна (съ X II в.) нзвйстенъ 
'Своими рыбными ловлями; но не рыба, а 
торговля хлйбомъ создала ему важное поло- 
жеше среди всйхъ волжскихъ городовъ. Это—  
л  до сихъ поръ главный пунктъ  хлебной 
торговли вовсемъ Поволжья; хлеба покупается 
■здесь десятки миллшновъ пудовъ ежегодно.

Но самый замечательный городъ Яро
славской губ.— Ростовъ, древиМшШ городъ 
во всей области, когда-то „ВеликШ 44, „Столь
ны й44 градъ сильнаго княжества, подобно 
Новгороду, „городъ силы дикой, городъ буй- 
ныхъ силъ44 веча, которое здесь получило

полное р а з в и т , почти какъ  въ самомъ Нов
городе. Однако, несмотря на свое могуще
ство, и этотъ городъ долженъ былъ впослЬд- 
ствш преклониться предъ Москвой, и  со вто
рой половины X IY  в. вёче его было уничто
жено, а князья должны были превратиться 
въ служилыхъ людей московскихъ государей. 
Остаткомъ былого велич!я Ростова служатъ 
теперь кремль и  нисколько старинныхъ цер
квей, въ ризницахъ которыхъ хранятся лю
бопытные предметы изъ древняго обихода 
ростовцевъ. Ныне Ростовъ (13 тыс. ж ит.) по
сле Ярославля и Рыбинска— наиболее про
мышленный городъ губернш (главнымъ обра
зомъ известны его льнопрядильныя ману
фактуры); недавно Ростовъ получилъ круп
ное наследство, въ 17 милл., отъ купца К е -
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кина. Какъ  распорядится городъ имъ,— еще 
неизвестно. Ростовъ расдоложенъ на озере 
Неро (или Ростовскомъ), довольно нелковод- 
номъ и небольшомъ (1 2 X 7  верстъ), окру- 
женномъ низменными, поросшими болотными 
травами, берегами.

Немного разве моложе Ростова Угличъ, 
основанный, по предашь), въ X в. бояри- 
номъ Яномъ, родственникомъ св. Ольги, объ
езжавшими ея псковеюя волости. Угличъ, 
пережнвппй обычную печальную участь рус
ски хъ городовъ и переходивший, по обыкно- 
венш, изъ рукъ въ руки, что сопровождалось 
неизменными пожарами и разгромами, полу
чили печальную известность по y6ienm ца
ревича Дмитр1я, сына Грознаго, бывшаго по- 
следнимъ Угличскими удельными княземъ 
(1591 г.). Эта кровавая драма, пресекшая 
династш царей Рюрикова дома, имела, какъ  
известно, громадное значеше на дальнейшая 
судьбы Россш и повела къ  кровавой „роз- 
рухе“ , смутному времеми, прекратившемуся 
только съ избрашемъ на царство Михаила 
Оедоровича. На М е те  уб1ешя царевича— те
перь стоить церковь „Дмитр1я на крови44, 
выкрашенная въ кроваво-красный цвети. Со
хранился, конечно, реставрированный, и быв- 
m ifi дворецъ несчастнаго отрока. " Теперь 
Угличъ— мирный, йатр1архальный городъ, 
иайющШ некоторое промышленное и торго
вое значеше.

Далее, укажемъ: на промышленный го
родъ Романовъ-Ворисоглебскъ (6,5 тыс. жит.), 
расположенный по обоими берегами Волги

(г. Романовъ, осн. въ 1344, и г. Борисо- 
глебскъ, осн. вь XY в., были соединены 
въ одинъ городъ въ 1822) и на торговый г. 
Мологу (4 тыс. жит.), одинъ изъ древнихъ, 
бывппй столицею удельнаго княжества. Осталь
ные города: Пошехонье, Мышкинъ, Даниловъ, 
Любимъ не имеютъ ни торговаго, ни про- 
мышленнаго значешя.

Въ Моложскомъ у., на берегахъ р. Сити, 
праваго притока Мологи, происходила въ 
1238 г. известная битва русскихъ съ тата
рами, решившая участь Руси и отдавшая ее 
почти на 2 Уг в. подъ иго татаръ. Къ этому 
безпримерному въ летописяхъ Poccin пора- 
женш , где пали цвети русскаго воинства 
во главе съ вел. кн . Юр1емъ I I ,  более всего 
относятся известным слова летописца: „черна 
земля подъ копы ты  костьми была посеяна, 
а кровью польяна, тугою взыдоша по Рус
ской земли. Ту кроваваго вина недоста, ту 
лиръ докончаша храбрш Русичи: сваты на- 
поиша, а сами полегоша за землю русскую. 
Ничить трава жалощами, а древо съ тугою 
къ  земли приклонилось. Уже бо, 6parie, не
веселая година встала, уже пустыни силу 
прикрыла44...

Жители бассейна Сити, „епцкари44, а 
также жители Пошехонья резко отличаются 
отъ прочихъ ярославцевъ своею сравнитель
ною неразвитостью и отсутств1емъ предпршм- 
чивости. Они редко уходятъ на сторону, а 
больше сидятъ дома, где, по местному вы- 
раженш , „топоръ одеваетъ ихъ и обуваетъ, 
а соха кормить44.

Подобно Ярославлю, красивую картинку представляетъ и Кострома, губерн
ски городъ Костромской губернш, живописно раскинувшаяся по левому берегу 
р. Волги, при устье р. Костромы. Но это— только издали; внутри-же городъ за
мечательно пыленъ и грязенъ. Впрочемъ, последнш пожаръ (1 8 9 6  г.), уничто
живши добрую половину города, много способствовалъ улучшенш его: дома 
стали лучше, да и чистоты больше. Кострома— тоже древни городъ и по пре
данш основана, въ числе другихъ городовъ, Юр1емъ Долгорукимъ въ 1152  г. 
Назваше ея происходить отъ соломеннаго чучела, Кбстромы, которое сожигалось 
въ язычесшй праздникъ въ честь Ярилы и Купалы, этого севернаго Адониса, 
который появляется и умираетъ, чтобы снова воскреснуть. По обычаю другихъ 
русскихъ городовъ и Кострома несколько разъ попадала въ руки враговъ и была 
превращаема въ пепель, но видной исторической роли не играла. Первымъ и 
единственнымъ княземъ ея былъ Васили Ярославичъ, по прозванш Квашня, 
младшш брать Александра Невскаго. Умеръ онъ въ 1 2 7 6  г., получивъ незадолго 
предъ смертью великокняжескШ престолъ. Съ его смертью и кончилось само
стоятельное существовате Костромскаго княжества, а въ XIV в. оно было куп
лено московскимъ княземъ 1оанномъ Калитою. Князь Василш замечателенъ еще 
темъ, что обрелъ на дереве чудотворную икону беодоровской Бож1ей Матери,



645

ИпатьевскШ монастырь въ Костроме.

теперь главную святыню Костромы. Икона эта находится теперь въ основанномъ 
кн. Васил1емъ Успенскомъ собор'Ь, гд'Ь похороненъ и самъ князь. Главная осо
бенности собора та, что алтари его обращены не къ востоку, какъ обыкновенно 
бываетъ въ дерквахъ, а къ северу, въ ту сторону, где была обретена икона.

Главная достопримечательность города— памятникъ Сусанину, поставлен
ный въ 1 8 5 1  г. *). Памятникъ представляетъ гранитную колонну, увенчанную 
бронзовымъ бюстомъ Михаила беодоровича, а на пьедестале у колонны помещена 
бронзовая фигура коленопреклоненнаго Сусанина. Барельефъ на постаменте 
изображаетъ сцену уб!ешя патрюта поляками. Надпись на одной стороне пьеде
стала гласитъ: «Ивану Сусанину, благодарное потомство», на другой стороне 
«за царя, спасителя веры и царства, животъ свой положившему». Но публика боль
ше обращаетъ внимашя на первую половину надписи, помещенную на лицевой сто
роне,— и она не мало смущаетъ темный людъ; мноие наивно воображаютъ, что 
Сусанину поставленъ памятникъ за то, что у него потомства было много!.. Между 
темъ о подвиге Сусанина найоминаетъ и находящаяся за городомъ, за р. Ко
стромой, обитель— Ипайевскш монастырь, куда укрылся отъ происковъ поляковъ 
юный царь и где былъ призванъ на царство выборными Великаго Земскаго Со

* )  Когда ставили этотъ памятникъ, то поляки, сосланные въ Кострому за возстате 
въ 1831 г., почти открыто грозили взорвать его, такъ что начальство принуждено было 
поставить стражу у памятника. Но, несмотря на это, по л яки . ухитрились все таки  отре
зать головки у воЬхъ Георпевъ Победоносцеву взображенныхъ на бронзовыхъ гербахъ, ко
торыми украшена решетка вокругъ памятника.
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бора 1 6 1 3  г. Монастырь основанъ въ 1 3 3 0  г. мурзой Четомъ (въ крещети 
3axapia), родоначальникомъ Годуновыхъ и Сабуровых!», и всегда пользовался 
покровительством!» великихъ князей и царей Московских!,. Въ ризниц^ его хра
нится нисколько остатковъ старины, главнымъ образомъ, изъ церковной утвари» 
Но, вообще говоря, памятниковъ былого въ монастыре и въ самой Костром^ 
очень мало, кром4 развй 2 —  3 церквей, насчитывающахъ за собою 2 0 0 —  
3 0 0  л$тъ.

Въ смысла общественной жизни Кострома— скучный, мертвый городъ» 
Между тймъ и торговля ея (молотымъ хлйбомъ), и промышленность— довольно 
значительны. Зд^сь есть нисколько паровыхъ мельницъ, перемалываюшихъ сотни 
мЪшковъ муки въ сутки каждая, и болытя ткацш  мануфактуры.

Одинъ изъ косгромскихъ деятелей, 0. В. 
Чижовъ, бывший прежде профессором^ Уни
верситета, а затЬмъ сделавшШся жел^знодо- 
рожникомъ, оставилъ свое миллмнное состоя- 
Hie съ тЬмъ, чтобы на него устроить для 
Костромы и  уЪздныхъ городовъ Костромской 
губ. нисколько техническихъ учллищъ, изъ 
коихъ одно— даже высшее. Но его зав&щате 
осуществлено только отчасти: открыты толь
ко низпйя школы.

Наседеше Костромы— 41 тыс.
Изъ уйздныхъ городовъ самый древшй 

Галичъ, основанный, повпдимому, еще пер
выми насельниками края, вместе съ Росто- 
вомъ, Переяславлемъ и др. До 1444 это была 
столица самостоятельнаго княжества, зани- 
мавшаго всю западную часть нынешней Ко 
стромской губ. ПослФднимъ княземъ ея былъ 
внукъ Дмитр1я Донскаго— Дмитрий Шемяка, 
получивший печальную известность въ на
роде за свое управлеше („Ш емякинъ судъ“ ). 
Теперь въ Галиче 6 тыс. жит.; промышлен
ность незначительная; городъ стоить на бе
регу озера (1 7 X 7  верстъ), окруженнаго, по
добно оз. Неро, низменными, болотистыми 
берегами. Озеро богато снетками и ершами.

Довольно древенъ и Юрьевецъ Поволжсюй, 
основанный въ 1225 г. на Волге, противъ 
вяадешя р. Унжи, вел. кн . Юр1емъ Влади- 
м1ровичемъ. Въ городе 4,8 тыс. жит., заня- 
тыхъ торговлею или работою на здешней 
льнопрядильной фабрике.

Недавно этотъ безобидный и безмятежный 
городъ былъ сильно потрясенъ. Спокойств1в 
его обывателей было нарушено, и они це
лый годъ не могли оправиться отъ волнешя. 
Юрьевецъ, до котораго, кажется, никому не 
было дела, вдругъ сталъ известенъ не толь
ко въ Европе, но и въ другихъ частяхъ све
та, при чемъ эту известность разделила и 
соседняя съ нимъ Кинешма. Въ этихъ горо- 
дахъ, да и въ другихъ местахъ Россш, было

назначено на 7 авг. 1887 г. полное солне
чное затмеше. Сюда собрались астрономы, не 
только свои, но и заграничные. Предвестни
ками ихъ лрибьш я въ тихШ  городъ были 
невиданные инструменты, которые и были 
сложены на берегу. Народъ былъ напуганъ 
и  въ простоте сердца ждалъ уже кончины 
Mipa. Кто же не былъ окончательно пода- 
вленъ этпмъ ожидашемъ и былъ еще въ со
стояли  разсуждать, говорилъ: „н е тто , къ  
примеру, въ другихъ городахъ не будетъ этой 
планиды"? Неужто на насъ однихъ Господь 
посылаетъ?! Вонъ на четырехъ пароходахъ 
настранные народы пр!езжаютъ и, говорятъ, 
будутъ смотреть въ эти самый трубы! Го
сподь знамеше посылаетъ, а они въ его тру
бами! А какъ  онъ, Батюшка, прогневается,, 
да вдругъ сюда, въ это самое место, полыхнетъ 
молыньей?! Изъ-за этихъ астроломовъ и го
роду сгореть не долго, а тогда иди по Jiipy 
съ малыми ребятами"! Подъ вл!яшемъ этихъ 
основательныхъ разсуждешй толпа собира
лась разметать и перебить астрономичесюе- 
инструменты, но предусмотрительное началь
ство поставило карауль... Потонъ пр1ехали 
ученые— англичане, французы, бельгШцы,—  
которые остались довольны своимъ выборомъ, 
такъ какъ  въ другихъ русскихъ городахъ на- 
блюдателямъ мешала дурная погода, а здесь 
бельгШсшй астрономъ Нистенъ ясно виделъ 
полное солнечное затмеше. Когда, по отъез
де ихъ, не произошло ничего особеннаго, 
обыватели Юрьевца были разочарованы и съ 
досадою говорили: „иш ь ты, заграничные 
остроумы больше Бога знаютъ, а у насъ и безъ 
нихъ старухи знали, что будетъ затмеше, 
коли ежели месяцъ по зарямъ ходитъ;‘ *).

Изъ другихъ уездныхъ городовъ нужно 
указать на промышленные города: Нерехту 
(3 тыс. ж .), красивую и быстро развиваю
щуюся Кинешму (7 ,5  тыс.) и лесные города 
Ветлугу (5 тыс.), столицу Ветлужскаго края.

) Субботинъ, Волга п волгари, 153 стр.
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Варнавинъ (1,4 тыс.) и Макарьевъ (6 тыс.). 
Значеше прочихъ городовъ ничтожно, и мно- 
rie изъ нихъ (напр., Буй, Кадый) до сихъ 
поръ лежать въ дебряхъ, такъ что у ко
стромичей сложилась поговорка: „Буй да

Кадый чортъ три года искалъи. Мы только 
приведемъ одни назвашя этихъ глухихъ горо- 
дишекъ, не разъ служившихъ нагаимъ писате- 
лямъ синонимами глуши и мертвой тишины:— 
Судиславль, Кологривъ, Уяжа, Чухлома, Лухъ.

Въ Нижегородской губернш главными населенными пунктами являются: 
НижнШ-Новгородъ (9 5  тыс. жит.), Ардатовъ (3 ,5  т.), Арзамасъ (1 0  т .), Ба- 
лахна (5  т .), Васильсурскъ (8 ,7  т.), Горбатовъ (4  т.), Княгининъ (2 ,9  т.), 
Лукояновъ (2  т.), Починки (1 0  т.), Макарьевъ (1 ,4  т.), Семеновъ (3 ,7  т.) и 
Сергачъ (1 ,7  т .). На первомъ план'Ь нужно поставить, конечно, Нижнш, живо
писно раскинувшшся при шянш. Оки съ Волгой.

Н и ж н 1 й - Н о в г о р о д ъ .

Местность, на которой возникъ этотъ го- 
родъ, еще въ конце XII в. принадлежала 
довольно сильному племени мордвы, которое 
долго сопротивлялось русскимъ Но посл4д- 
Hie, влекомые ннстинктивнымъ стремлешемъ 
на востокъ и югъ, чтобы обезопасить свои 
восточныя границы, усмирили мордву и за
крепили свои завоевашя постройкою „Новго
рода Ннзовсшя земли“ .

По этому поводу сохранилась следующая

легенда. На месте Нпжнаго жилъ въ при- 
волжскомъ лесу, въ древшя времена, морд- 
винъ Скворецъ, другъ Соловья-Разбойника, 
имевшШ 18 женъ и 70 сыновей. Чародей 
Дятелъ предсказалъ ему, что если дети его 
будутъ жить мирно, то всегда останутся вла
дельцами родныхъ лесовъ, если же поссо
рятся, то будутъ покорены русскими. Дети 
не послушались завета чародея,— и pyccsie 
действительно покорнлп ихъ.

Современное значеше Нижняго обусловливается его знаменитою ярмаркою, 
на которую свозятся товары со всей Россш и Азш.
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Ярмарка занимаетъ громадную площадь, 
ограниченную с. Кунавинымъ и лугами де
ревни ГордЬевки, поселешями Сормовскаго 
завода и, наконецъ, угломъ, образуемымъ 
берегами р*къ Волги и Оки и переведена въ 
Нижшй-Еовгородъ въ 1817 г. изъ Макарьева.

Начало Волжской ярмарки восходить къ 
очень отдаленнымъ временамъ. Большой вод
ный путь съ примыкающими къ нему без- 
конечными дорогами издавна требовалъ пе- 
рщическаго съезда торговцевъ для обмана 
собранныхъ на обширн*йшемъ материк* то- 
варовъ на заморсюе.

На памяти исторш сохранилась ярмарка 
на усть* Волги, въ царств* Хозарскомъ, сто
лица котораго, Итиль, была раскинута на 
обоихъ берегахъ Волги; л*вая сторона почти 
сплошь состояла изъ торговыхъ пом*щешй. 
На ярмарку стекались со своими товарами 
купцы изъ разныхъ далекихъ странъ, раз
нося повсюду в*сти о богатств* хозаровъ и 
вызывая этимъ нашеств!я. воинственныхъ 
дружинъ; наконецъ, Итиль падъ подъ уда
рами славянъ и грековъ.

Поел* этого ярмарка подымается вверхъ 
по Волг*, къ Болгарамъ, которымъ теперь 
уже принадлежитъ политически! центръ на 
Волг*. Падете Великихъ Болгаръ и осно- 
в а т е  на ихъ развалинахъ царства Казан- 
скаго тотчасъ же о^ажаются на ярмарк*: 
съ 1257 г. она происходить на Арскомъ 
пол*, п'одходящемъ съ с*вера къ Казани. 
Ежегодно въ ш л* сюда съ*зжались купцы 
изъ Персы, Индш, средне-аз!атскихъ ханствъ, 
Сибири, а также Москвы, Великаго Новго
рода, Пскова. На м*сто ярмарки въгЬзжали 
и казансте цари съ пышною свитою для 
пировъ и забавь. Когда же монгольское вла
дычество начало колебаться, а московсте 
велите князья настолько окр*плн, что могли 
соперничать во власти надъ Волгой съ ца
рями казанскими, возникла ярмарка и на 
русской земл*. Въ 1853 г. 1оаннъ III, вос
пользовавшись т*мъ, что татары разграбили 
русскихъ купцовъ на своей ярмарк*, запре
тить имъ *здить въ Казань и учредидъ 
русскую ярмарку на недавно основанномъ 
город*, при впадеши въ Волгу Суры, Ва- 
сил*. Но торговля зд*сь не шла: Волга была 
еще не вамирена; Василь-Оурскъ, какъ край- 
Н1Й городъ, былъ скор*е ареной военныхъ 
д*йствШ противъ Казани, ч*мъ прштомъ 
мирной торговли. Наступившее зат*мъ „лп- 
хол*тье“ также не могло сод*йствовать 
укр*плешю ярмарки. Торговля искала себ* 
другого бол*е выгоднаго м*ста,— и оно было 
найдено у ст*нъ обители св. Макар1я.

Эта обитель основана еще въ первой по
ловин* XY в*ка ученикомъ св. Дшнишя 
преподобнымъ Макар1емъ. Во время наше
ствия казанскихъ татаръ въ 1489 году мо
настырь былъ разграбленъ до тла, а св. Ма-

карШ, по возвращены изъ пд*на, удалился 
на берега Унжи, гд* выстроилъ Макарьев- 
ск1й Унженсшй монастырь. Почти два в*ка 
пуст*ло святое м*сто, но память о святомъ 
основател* сохранилась въ народ*. Въ 1624 г. 
зд*сь вновь устраивается старцемъ Авраа- 
MieMb обитель, вскор* привлекшая многихъ 
поклонниковъ. Сюда и переселилась ярмарка. 
Ея' развиию сод*йствовало выгодное поло- 
жеше Макарьева въ центр* Волги. Зд*сь 
въ т л *  всгр*чаются караваны низовые съ 
верховыми; хотя путь отъ Астрахани до 
Макар1я и значительно длинн*е, ч*иъ отъ 
верховыхъ м*стъ, но изъ Астрахани суда 
выходятъ много раньше соотв*тственно вскры- 
мю р*кн.

По м*р* успокоешя Волги росла и яр
марка; на ея развиые сильно повл1яло и 
совершившееся н*сколько ран*е завоеваше, 
Сибири, гд* также въ первой половин* XYII в. 
образовалась существующая и по нын* и 
т*сно связанная съ Макарьевской— ярмарка 
въ Ирбит*.

Въ 1641 году Макарьевская ярмарка была 
признана оффищально: царь Михаилъ Фе- 
доровичъ грамотою пожаловалъ монастырю 
право собирать таможенную пошлину съ то- 
варовъ „на св*чи и ладанъ, и церковное 
строеше, и братш на пропитание” . Все управ- 
леше ярмаркой сосредоточивалось въ рукахъ 
монастыря; архимандриту принадлежало пра
во разбирательства возникавшихъ между тор
говцами споровъ. Въ 1700 г. ярмарка пере
ходить въ в*д*те Казанскаго дворца и При
каза Большой Казны, а въ 1755 году импе
ратрица Елизавета Петровна приказала при
нять ее въ гражданское в*домство и вы
строить на счетъ казны балаганы на бе
регу Волги. Съ этого времени монастырь 
утратилъ свое вл!яше на ярмарку.

Ярмарка развилась' быстро; въ конц* 
XYII в*ка привозъ въ нее товаровъ рав
нялся 80,000 р., въ половин* XYIII в. онъ 
повышается до 490,000 р., а къ концу его 
достигаетъ уже 30 мил. руб. Въ это время 
въ Макарьев* казенныхъ ярмарочныхъ по- 
м*щешй числилось 1,400; нром* того, ку- 
печествомъ было построено 1,800 лавокъ. 
Постепенно ярмарка пр!обр*лазначеше устав
щицы всей нашей внутренней торговли. Ей 
становится т*сно въ Макарьев*, совершенно 
не торговомъ пункт* вн* ярмарочнаго вре
мени. Притомъ ярмарка зд*сь была распо
ложена на „зыблющихся пескахъ” , движете 
по которымъ всегда было затруднительнымъ; 
крайне ст*снительно было и сообщеше съ 
правымъ берегомъ, откуда стекалось много 
товаровъ. Поэтому уже давно часть товаровъ 
не переправлялась черезъ Волгу и останав
ливалась напротивъ Макарьева, въ бойкомъ 
торговомъ сел* Лысков*; одно время сильно 
поговаривали о перевод* туда ярмарки. По-
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жаръ 1816 г., уничтоживпйй казенный гос
тиный дворъ, вновь выдвинулъ вопросъ—  
где быть ярмарке. Решено было перенести 
«е, но не на правый берегъ, а въ НижнШ- 
Новгородъ, гдЬ уже давно процветала тор
говля и развился судовый промыселъ; Ниж- 
нШ ближе и къ Москве, которая все силь
нее стала захватывать въ свои руки и все 
нити торговаго движешя Россш.

Съ 1817 г. ярмарка переселилась въ 
Нижшй и разместилась въ деревянныхъ ба- 
лаганахъ. Но правительство, стремясь къ 
къ упрочение этого торга, решило немед
ленно приступить къ постройке каменныхъ 
рядовъ. Въ то время, после войнъ съ На- 
полеономъ I, государственное казначейство 
находилось въ несколько стесненномъ по- 
ложенш, но Императоръ Александръ Благо
словенный, признавая за ярмаркой огромное 
государственное значеше, решилъ отложить- 
перестройку Зимняго дворца, а ассигнован
ные на это 1V2 мил. руб. отпустить на 
ярмарку. Строителемъ ярмарки былъ избранъ 
известный инженеръ генералъ Бетанкуръ. 
Черезъ пять летъ гостиный дворъ былъ 
готовъ, и въ 1822 г. ярмарка перешла въ 
каменные корпуса. Съ техъ поръ ярмарка 
еще быстрее начала развиваться, и скоро 
вокругъ каменныхъ корпусовъ стали рости 
деревянные балаганы. Хотя на ярмарке съ 
самаго ея начала, во избежаше пожара, было 
запрещено „употреблеше огня, хотя бы то 
было и для согревашя воды на чай“ , тенъ 
не менее она горела часто. После сильней- 
шаго пожара въ 1872 г. решено было уда
лить съ ярмарки все легко воспламеняю- 
пцеся громоздко товары и запретить построй
ку деревянныхъ зданШ на ярмарке. Эта 
замена деревянной ярмарки каменной ныне 
закончена: теперь деревянныя постройки 
только на Сибирской пристани, въ желез- 
номъ ряду и въ окрестностяхъ ярмарки. 
Кроме того, въ 1890 году ярмарка украси
лась замечательными по красоте и элегант
ности здашемъ, такъ называемыми Глав
ными домомъ. Главный домъ—ярмарочный 
центръ. Одъ построенъ на месте пришед- 
шаго въ ветхость сооруженнаго еще Бетан- 
куромъ Главнаго дома, по проектаиъ архи- 
текторовъ К. Треймана, А. фонъ-Гагена и 
А. Трамбицкаго, получившихъ на конкурсе 
первую премш за фасадъ. На основанш этихъ 
нроектовъ былъ составленъ новый* проектъ, 
согласно которому и было возведено здаше 
архитекторомъ Ивановымъ. Въ доме поме
щается, во время ярмарки, квартира губер
натора, его канцеляр1я, ярмарочные контора 
и комитетъ, отделеше государственнаго банка 
и казенной палаты, почта, телеграфъ и проч. 
Въ первомъ этаже красивый пассажъ, въ 
которомъ всегда идетъ бойкая розничная 
торговля.

Обыкновенно ярмарка начинается 15 ш ля. 
Въ этотъ день въ соборе величавое apxie- 
рейское служеше. По окончанш литургш изъ 
собора выходить крестный ходъ и торже
ственно направляется по ярмарке, черезъ 
Главный домъ, къ Макарьевской часовне. 
Здбсь, после молебна и окроплешя святою 
водою ярмарочныхъ фдаговъ, они одновре
менно поднимаются...

Здесь считаемъ не лишнимъ сказать еще 
несколько словъ о томъ, почему Нижегород
ская ярмарка до сихъ поръ не потеряла 
своего .значешя. Еще въ прошломъ столетш 
ярмарки повсюду въ Европе процветали, но 
постепенно утрачивали значеше распредели
теля товаровъ, —  и теперь ихъ почти уже 
нетъ. Оне вытеснены железными дорогами, 
телеграфомъ и другими усовершенствован
ными средствами сообщешя, которыя сдЬ- 
лали возможнымъ получеше товаровъ въ 
любое время съ легкостью и быстротою, о 
которыхъ сто летъ тому назадъ едва ли сме
ли мечтать наши предки. Нетъ более украин- 
скихъ ярмарокъ, некогда гремевшихъ и 
оспаривавшихъ первенство у Нижегородской 
ярмарки—ихъ ваменилъ частью Харьковъ, 
частью Москва; исчезаютъ и восточный наши 
ярмарки. Одна лишь Нижегородская ярмарка, 
наперекоръ общему теч ен т , не падаетъ, и 
въ настоящее время обпйй—товарный и раз- 
счетный оборотъ ярмарки исчисляется почти 
въ полмплл1арда рублей.

Въ чемъ же равгадка? Нижегородскую 
ярмарку ошибочно приравнивать ко всеиъ 
другими ярмаркамъ. Тогда какъ все друшя 
ярмарки имели более или менее местное 
значеше, и стоило лишь провести железную 
дорогу, чтобы оне исчезли, Нижегородская 
ярмарка охватываетъ мнопя страны Европы 
и Азш, на ней обращается не несколько 
товаровъ, а множество самыхъ разнообраз- 
ныхъ предметовъ торга. Путемъ къ ней слу
жить грандиозная система Волги, прорезы
вающая глубь величайшаго материка, для 
котораго она является почти единственнымъ 
выходомъ къ океану. Съ этими материкомъ 
Волга связана многочисленными караван
ными путями, которые насчптываютъ за со
бою тысячелейя. Въ районе ярмарки еще 
мало железныхъ дорогъ; но если бы и была 
уже построена целая сеть ихъ, то и тогда 
ярмарка могла бы не утратить своего зна- 
чешя. Если не требуется спешной доставки, 
речной путь, какъ более дешевый и спо
койный, всегда будетъ предпочитаться, осо
бенно громоздкими и малоценными това
рами, какимъ и является сырье —  продуктъ 
возрождающейся Азш.

Ярмарка не чужда вд1яшго времени, но, 
подобно гибкому и полному жизненности орга
низму, она развивается и видоизменяется, а 
не гпбиетъ. Въ седой древности на Водж-
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скую ярмарку сходились для обмана мйховъ, 
зв&риныхъ шкуръ, кожъ, меда и орйховъ. 
Прошли вЬка, пустынные берега Волги на
чали заселяться, кочуюпця племена прМрйли 
оседлость, —  и на Волжской ярмарка все 
большее и большее значеше начинаетъ npi- 
обр^тать хлЬбъ, подвозивппйся изъ плодо- 
родныхъ низовыхъ мЬстъ и необходимый 
для столицы и сЬверныхъ воеводствъ. Еще 
черезъ два в*ка хлебное дЪло перетягиваютъ 
южныя степи, а ярмарку начинаетъ д&лать 
чай; отъ развязки съ нимъ зависитъ и обо- 
ротъ со многими другими товарами; начи
наетъ выдвигаться железо. Съ проръшемъ 
Суэцкаго канала организуется морская до
ставка чая, возникаетъ конку.решця сухо-

путнаго и морского чая, и на смйну чаямъ 
приходить мануфактура. Сильное развито 
мануфактурнаго производства, совпавшее съ 
пзмЪшемъ условШ нашей живни—до отмены 
кр&постного права вся деревенская Русъ 
одевалась въ домашнее тканье—выдвинуло 
вопросъ о размйщенш всей этой массы но- 
ваго товара. И это блестяще выполняется 
Нижегородскою ярмаркою.

Вообще можно сказать, что Нижегород
ская ярмарка лишь тогда перестанетъ су
ществовать, когда вс! главнФйпйе товары 
будутъ продаваться по прейсъ-курантамъ, 
когда и въ глубин! Азш возникнуть биржи, 
банки, конторы оптовыхъ торговцевъ и по- 
добныя учреждешя.

\

Возвращаемся, однако, къ самому городу. Основанный въ 1 2 21  г. Юр1емъ11, 
Нижнш до начала XIV ст. не им!лъ самостоятельная значеи1я и считался 
только пригородомъ «стольная» тогда города Суздаля. Только съ 1 3 4 0 , при 
княз! Константин!, перенесшемъ свой престолъ сюда изъ Суздаля, онъ пршбр!лъ 
самостоятельность. Однако, преемники князя не съум!ли отстоять своего н а е л с я  
отъ притязанш Москвы,— и уже въ 1 3 9 2  г., при сын! Константина, Бориса, 
московскш князь Василш Темный присоединилъ нижегородское княжество къ. 
московскимъ владЬшямъ. Съ т!хъ поръ Нижшй вошелъ въ обычную колею рус- 
скихъ городовъ и нисколько - разъ страдалъ отъ нападешй враговъ, главнымъ 
образомъ, татаръ. Въ смутное время онъ былъ в'Ьрнымъ оплотомъ надеждъ рус- 
скихъ латрштовъ,— отсюда двинулось, вдохновленное Мининымъ, земское ополчешо
на освобождеше Москвы отъ поляковъ. Въ честь освободителей— Минина и По- 
жарскаго въ Нижегородскомъ Кремле, и теперь еще хорошо сохранившемся, по- 
ставленъ памятникъ, въ вид! гранитнаго обелиска, съ надписями «Гражданину 
Минину благодарное потомство» и «Князю Пожарскому благодарное потомство». 
На одной сторон! памятника барельефъ изображаетъ знаменитая мясника-патрштаг 
съ открытой головой, въ рубах!; на другой сторон!— бюстъ князя Пожарскаго, 
въ шлем! и латахъ. Прахъ Минина лежитъ въ кремлевскомъ собор!, недалеко 
отъ гробовъ князей новгородскихъ.

Съ Кремля, красиво глядящаго на Волгу своими зубчатыми стенами, откры
вается дивный видъ на р!ку и окрестности. Въ самомъ Кремл! и его церквахъ—  
масса интересныхъ остатковъ старины.

И по промышленному, и по торговому значенш Нижнш— одинъ изъ пер- 
выхъ городовъ на всей Волг!.

Пзъ у!здныхъ городовъ Нижегородской 
губ. им!етъ промышленное и торговое зна
чеше почти одинъ только Арзамасъ. Изъ 
прочихъ же только лежадце на Волг! Ба- 
лахна и Васильсурскъ, славяпцеся своими 
стерлядями, ведутъ бол!е или мен!е значи
тельную торговлю. Макарьевъ же, Лукояновъ,

Ардатовъ, Княгининъ и Сергачъ не им!ютъ 
ни промышледнаго, ни торговаго значешя.

Въ заключеше укажемъ еще на одно се- 
леше, имевшее историческое прошлое, имен
но— слободу Городецъ (Валахиинскаго у.). 
Основанная еще въ XII в., эта слобода была 
важнымъ городомъ и крепостью, защищав
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шею Суздальскую Русь отъ владЬвшихъ Сред
нею Волгою болгаръ. До 1403 г. Городецъ 
былъ самостоятельнымъ „стольнымъ“ горо- 
домъ и имйлъ своего князя. 14 ноября 
1263 г. зд^сь скончался, на возвратномъ

пути ивъ Орды, вел. кн. Александръ Нев- 
скШ, „иже лотрудися, по словамъ лето
писца, за Новгородъ и за всю Русскую зем- 
лю“ . Теперь Городецъ— большое село, имею
щее до 7 тыс. жителей.

Владишрская губершя, вторая посл$ Московской, по развитию фабрично- 
заводской промышленности, им-Ьетъ нисколько значительныхъ городовъ, при чемъ 
одинъ уездный (Йваново-Вбзнесенскъ) населеннее самого губернскаго города—  
Владим1ра, въ которомъ, вообще говоря, промышленность развита ^довольно слабо. 
Зато, по своему славному прошлому Владим1ръ— одинъ изъ самыхъ интересныхъ 
русскихъ городовъ.

Основаше Владим1‘ра приписываютъ Владим1ру Мономаху, въ 1 1 1 6  г., но 
истиннымъ устроителемъ города, обстроившимъ его многими красивыми здан1ями 
и перенесшимъ сюда центръ тяжести русскаго государства, былъ внукъ Мономаха, 
князь Андрей Боголюбсшй, который перенесъ во Владим1ръ столицу тогдашней 
Руси. Отъ временъ Андрея и до сихъ поръ осталось несколько памятников^ 
строительнаго искусства; между прочимъ— «Золотыя ворота», чрезъ которыя про
ходили все торжественныя процессш.— Почти два века (1 1 5 7 — 1 3 2 8  г.) Вла- 
дим1ръ удерживалъ свое первенствующее положеше, но не могъ выдержать со
перничества съ Москвою, такъ какъ устье Клязьмы, на которой онъ располо- 
женъ, принадлежало тогда не русскимъ, а татарамъ, и потому велише князья 
оставили его, перенеся столицу въ Москву.

Подобно другимъ древне-русскимъ городамъ, и Владимиру пришлось пере
жить не мало бедствШ: терзали его и свои, и чуж1е. Но самое страшное б'Ьд- 
CTBie испыталъ онъ въ 1 2 3 8  г. отъ HameciBia Батыя. Городъ подвергся тогда 
страшному разгрому, а семейство великаго князя, множество духовенства и знат- 
нййшихъ бояръ погибли въ пламени зажженнаго татарами собора. Впосл'Ьдствш 
городъ былъ возстановленъ, но уже никогда не достигали такого цв&гущаго со- 
стояшя, какъ прежде. Пришлось пострадать ему и въ смутное время отъ поля- 
ковь, хотя и не въ такой м^рй, какъ отъ татаръ. Посл'йдукпщя событ1я рус
ской исторш также не давали ему оправиться,— и, мало-по-малу, Владим1ръ такъ 
захудалъ, что при ПетрЪ Великомъ, въ 1 7 1 5  г., им'йлъ всего 1 ,8 4 0  жит. Теперь 
въ немъ— 2 8  тыс. жит. Широшя, прямыя улицы дйлаютъ его-однимъ изъ кра- 
сивыхъ городовъ нашей области. Главной святыни— Владим1рской иконы Бож1ей 
Матери теперь н£тъ: она была перенесена въ Москву.

Въ 33 верстахъ отъ Владишра находится 
бывший его соперникъ и господинъ, г. Суз
даль, жители котораго презрительно звали 
когда-то владим1рцевъ своими „холопями и 
каменыциками“ . Теперь этотъ древшй го
родъ, существовавши еще въ Хв., и ещевъ 
начале XV в., когда онъ принадлежалъ къ 
московскому княжеству, бывшШ однимъ изъ 
многолюднЬйшихъ городовъ во всей Руси,

захудалъ больше Владим1ра и им'Ьетъ всего 
8  тыс. жит. Когда-то суздальцы славились 
и живописью („суздальсие богомазы“), и 
торговлею (офени-ходебщики), и огородниче- 
ствомъ. Теперь сохранилось только послед
нее и отчасти садоводство. Кустарные же 
промыслы, напр., иконопись и мелочная 
торговля офеней перешла изъ Суздаля въ 
седа Холуй и Палехъ (Вязниковскаго у.).
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Остальные уездные города Владйзпрской 
ту б. все имеютъ промышленное значеше 
•благодаря своимъ фабрикамъ и заводамъ, 
главнымъ образомъ льнопрядильнымъ и бу- 
маго-прядильнымъ. На первомъ месте среди 
нихъ нужно поставить крупный промышлен
ный центръ не только губернш, но и всей 
области, после Москвы, именно безъуйздный 
городъ Иваново-Вознесенскъ (54 тыс. жит.). 
Производство его фабрикъ оценивается те
перь въ 36 милл. рублей, при 19 тыс. ра- 
•бочихъ. Городъ этотъ образовался изъ быв- 
шаго с. Пванова, извЬстнаго богатствомъ 
своихъ жителей уже при 1оанне Грозномъ, 
и Вознесенскаго посада, расположеннаго по 
другую сто р о н у  
рёчки Уводи, на 
которой л е ж и т ъ  
Иваново. Затймъ 
следуютъ:Шуя(19 
тыс. жит.), удель
ный городъ изве
СТН Ы Х Ъ  Б Ъ  ИСТОрШ

до-Петровской Ру
си князей Шуй- 
скихъ, Ковровъ(14 
тыс.), составившШ 
себе известность 
•своими бумаго
ткацкими изде.Ня- 
ми („ко в р о в ы я" 
ткани), Муромъ (12 
тыс. жит.), торго
вый и промыш
ленный городъ  
.(обработка льна и 
торговля сырцомъ
И Л ЬН Я Н Ы М И  И З Д Ь -

jinMn). Муромъ су- 
ществовалъ еще въ 
самомъ начальномъ перщ е русской псторш, 
когда лежавиия около земли только заселя
лись славянами; потомъ онъ сталъ изве- 
•стенъ по кровавой драме, главнымъ дей-

ствующимъ лицомъ которой былъ „окаян- 
ный“ Овятополкъ, убивший перваго муром - 
скаго князя Глеба, сына Владюпра Святаго. 
Съ этой кровавой драмы вся ncwpifl Муро
ма, до подчинешя его Москве (въ 1353 г.), 
представляетъ длинный списокъ погромовъ, 
грабежей, убШствъ и „лютыхъ сечъ“ то съ 
разбойниками, прорывавшимися сюда по Оке, 
то съ своими же князьями, то съ мордвою, 
то, наконецъ, съ татарами. Теперь населеше 
Мурома мирно занимается своимъ деломъ, 
не поднимая'никакихъ раздоровъ.

Такимъ же промышленнымъ характеромъ 
отличаются и менее значительные города: 
у. г. П. Александровскъ (7 тыс.), некогда 

знаменитое гнездо 
1 о ан н а  Грознаго 
и его „злой оприч- 
нины“ , зашт. г. 
Киржачъ (5 тыс. 
жит.), у. г. Юрь- 
евъ -П ольсю й (6 
тыс.), основанъ въ 
1152 г. Юр1емъ 
Долгорукимъ, у. г. 
П ереясл  авль-За- 
лессюй, основ, въ 
томъ же году темъ 
же княземъ, у. г. 
Покровъ (3 тыс.), 
у. г. Судогда (3 
тыс.), у. г. Вязни
ки (7 тыс.), постро
енный на месте 
д р е в н я го  города 
Ярополка, г. Горо- 
ховецъ, жители ко- 
тораго, въ количе
стве 2,8 тыс., за
нимаются садовод- 

ствомъ и огородничествомъ, и у. г. Меленки 
(9 тыс.), въ которомъ есть обширная льно
прядильная и ткацкая фабрика съ оборотомъ 
въ 1 7 3 милл. р., при 2,8 тыс. рабочихъ.

Золотыя ворота во Владим1ре на Клязьме.

Наконецъ, вь Калужской губернш существуютъ слйдуюпце главные насе
ленные центры: Калуга (5 0  тыс. жит.), Боровскъ (8  т .), Жиздра (6  т.), Ко- 
зельскъ (6  т.), Сухиничи (5 т.), Лихвинъ (1 ,7  т.), Малоярославецъ (2 ,5  т.), 
Медынь (4  т.), Мещовскъ (3 ,6  т.), Серпейскъ (1 т.), Мосальскъ (2 ,6  т.), Пе- 
ремышль (3 ,6  т .), Воротынскъ (7 0 0  жит.) и Таруса (2  т. ж.).

ГубернскШ городъ Калуга, существовав
ш и  еще въ IIV 'в ., игралъ въ русской исто- 
pin очень видную, хотя далеко непривлека
тельную роль, прштивъ у себя сначала из- 
вестнаго предводителя беглыхъ холоповъ, 
разбойниковъ и всякихъ „вольныхъ каза- 
ковъ и воровъ“ , Болотникова, затемъ — не 
менее известнаго втораго самозванца, или

„Тушинскаго вора“ , бежавшаго изъ своей 
ставки (с. Тушина подъ Москвою) въ Ка
лугу, где онъ и былъ убитъ однимъ каси- 
мовскимъ царевичемъ. Впоследствш Калуга 
не разъ служила местомъ почетной ссылки 
для бывшихъ владетельныхъ особъ: въ 
1786 г. —  последняго крымскаго хана Ша- 
гинъ-Гирея, въ 1828 г. — бывшаго букеев-
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скаго султана Азиса, въ 1834 г . — Грузин
ской царевны 0еклы Иракл1евны, наконецъ, 
въ 1859 т. знаменитаго защитника Кавказа 
лиана Шамиля.

Теперь это, — обыкновенный губернсюй 
городъ, правда довольно хорошо обстроенный. 
Особенно древнихъ памятниковъ старины 
здйсь нйтъ, кромй развй „дворца Марины 
Мппшекъ“ , красиваго дома оригинальной 
архитектуры XYII в. Впрочемъ, и тутъ со
хранился только внйшшй видъ, внутри же 
еще недавно царила страшная грязь, такъ какъ 
„дворецъ“ до послйдняго времени отдавался 
въ наймы бйднымъ людямъ, которые, по
нятно, не очень-то заботились о сохранении 
старины. Въ настоящее время въ городе ни
сколько фабрикъ и заводовъ (рогожныхъ 
производству льняныхъ, кожев. и др.), съ

нроизводствомъ въ 800 тыс. рублей пр» 
1,700 рабочихъ.

Уездные города Калужской губ. почти не 
имйютъ ни промышлеинаго, ни торговаго- 
значешя и любопытны разве только въ. 
историческомъ отношенш; таковы, наприм., 
зашт. г. Воротынскъ, существ, еще въ XI в., 
у. г. Мещовскъ (прежде Мезецкъ), у. г. Ме
дынь, г. Козельскъ, известный своею герой
скою защитою во время нашеств!я Батыя, 
который овладйлъ имъ после семинедЬль- 
ной осады, когда вей защитники городка 
были перебиты, а городъ представлялъ груду 
развалину далее, у. г. Мосальскъ, у. г  ̂
Лихвинъ, у. г. Перемышль, сущ. еще въ 
XII в., наконецъ, Таруса и Малоярославец^ 
Некоторое торговое значеше имйетъ лишь г, 
Сухиничи (торговля хлйбомъ и пенькой).

С Р Е Д Н Е -В О Л Ж С К А Я  О Б Л А С ТЬ .
(Губернш Казанская, Пензенская, Симбирская и Саратовская *).

Средне-волжская область, заключающая въ себе до 2 0 8  тыс. кв. верстъ, 
раскинулась по среднему течент Волги, на протяженш 1 ,6 5 0  верстъ. Большая 
часть области дежитъ по правому, нагорному берегу р. Волги. Находящаяся здесь  
Приволжская возвышенность придаетъ всей местности холмистый характеръ. 
Только на севере (въ юго-восточной части Казанской губ.) и на самомъ ю ге 
Саратовской разстилаются степи, а на крайнемъ С.-З. (въ Казанской губ.) встре
чаются даже настояпця болота, покрытыя низкимъ лесомъ. Множество речекъ в  
овраговъ, пересекающихъ местами область, а также ряды холмовъ и бугровъ при- 
даютъ большое разнообраз1е стране,— и глазъ, утомленный унылою равнинностью 
Промышленной области, невольно отдыхаетъ на этихъ живописныхъ уголкахъ,. 
каковы, напр., некоторый места въ Инсарскомъ у. (Пенз. губ.), знаменитый Ж е- 
гули въ Симбирской и др.

Все водные пути сообщешя въ области принадлежать главнымъ образомъ 
Волжской системе, и только отчасти другимъ— Окской, Донской и Камской. Въ  
Казанской губ. протекаютъ реки: Волга, Кама, Вятка и Ветлу га, на которыхъ 
находится несколько значительныхъ пристаней, где грузятся преимущественно 
мука, хлебъ, сало, лесъ и металлы. Изъ другихъ рекъ, орошающихъ губ., упо- 
мяномъ: Казанку, Рутку, Дивиль, Кокшагу, Илеть, Св1ягу, Бездну, Ахтай, Черем- 
шаны, Майну и др. Въ Пензенской губ. главныя реки— Сура, Мокша и Хоперъ. 
Сура, ширина которой у г. Пензы доходить до 25  саж., а глубина отъ 2  до-

*) По физическимъ свойствамъ, къ той-же области относится и Нижегородская губ. 
но, въ виду сильнаго развития въ ней промышленности, рйзко выделяющей ее изъ среды 
прочихъ губернШ средне-волжской области, мы отнесли ее къ Московской промышленной 
области.
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5  саж ., подобно самой Волге, въ которую впадаетъ, им4етъ правый берегъ воз
вышенный, а левый— яизкш. По правую сторону Суры тянутся леса, зато лЬ- 
вый гуще населенъ. Притоки Суры— Юловъ, Айва, Инза, Пенза и Ш уш а незна
чительны.— Притокъ Оки, Мокша, отличается т4мъ же характеромъ береговъ; въ 
Мокшу впадаютъ —  Исса, Сивинъ, Азась, Атмисъ, Ломовъ и др. речки.—  Река 
Хоперъ, притокъ Дона, беретъ начало въ Пензенскомъ у. Изъ притоковъ его 
значительны: Орчада и Ворона.

Въ Симбирской губ. протекаютъ, кроме самой Волги, Сура со своими при
токами Барышъ и Алатырь и несудоходная Св1яга. Наконец^, въ Саратовской губ. 
замечательны притоки Дона —  Хоперъ, Медведица и Иловля; затемъ, Терешка, 
Сура и сама Волга.

Первенствующая роль, въ качестве путей 
«ообщешя, н въ этой области прпнадлежитъ 
Волге *). Последняя въ участка отъ Ниж- 
няго до Казани имйетъ общее направлеше 
птъ запада къ востоку, при чемъ отъ Ниж- 
няго до Козьмодемьянска, на протяженш 
210  в., описываетъ дугу, обращенную вы
пуклостью къ югу, у Козьмодемьянска круто 
поворачиваетъ къ Ю.-В. и такъ течетъ до 
самой Казани. Отъ Казани и до самаго Ца
рицына Волга измйняетъ свое восточное на- 
правлете на южное, делая, однако, на своемъ 
пути нисколько поворотовъ и изгибовъ, изъ 
которыхъ самый значительный— Самарская 
лука. Этотъ участокъ Волги характеризуется 
цепью значительныхъ возвышенностей, сопро- 
вождающихъ правый берегъ реки, чрезвы- 
чайнымъ расширешемъ долины, множествомъ 
болыпихъ острововъ, и, за исключешемъ Ка
мы, совершеннымъ отсутств1емъ сколько-ни
будь значительныхъ притоковъ. Береговыя 
возвышенности близъ г. Тетюшъ, отъ кото-

раго тянутся къ югу цепью холмовъ, подъ 
именемъ Тетюшскихъ горъ н состоятъ изъ 
пластовъ глины и мергеля. Далее къ югу 
продолжеше т$хъ же холмовъ принимаетъ 
назваше Щучьихъ, Ундорскихъ и Городи- 
щенскихъ горъ. Затемъ, отъ начала Самар
ской луки тянутся Жигулевсшя горы, соста
вляются рядъ известковыхъ утесовъ. Нисколь
ко ниже Сызрани идутъ: Кашпурсшя горы, 
далее—Чернозатонсшя и, наконецъ, Девичьи 
горы, между Хвалынскомъ и Вольскомъ. Фор
мами здесь— м^лъ, сланцы, песчаникъ. Отъ 
Вольска до Саратова тянутся Змеевы и Ур- 
дюнсшя горы, а самаго Саратова—Лысыя. Еще 
ниже по теченш, возвышаются Ушьи горы, 
прорезываемыя глубокими оврагами. Близъ 
д. Лапоть, въ 140 в. ниже Саратова, воз
вышается столообразный утесъ высотою до 
400 фут., известный подъ назвашемъ „бугра 
Стеньки Разина", а близъ Камышина (выше 
въ 20 вер.)— бугоръ другого разбойника— 
Уракова.

Изъ всехъ этихъ местностей, образующнхъ часто живописные уголки, ка- 
кихъ не найдешь на Верхней Волге, особенною известностью пользуются Жи
гули (или Жегуди).

Жегули**) раскинулись по северному по
бережью Самарской Луки, того замечатель
н а я  полуострова, который образуетъ р. Волга 
между гг. Ставрополемъ, Самарой и Сызранью. 
Этотъ полуостровъ давно уже обращалъ на 
■себя внпмаше ученыхъ разныхъ спещально- 
стей. Географы и ботаники, энтографы, гео
логи,— все съ одпнаковымъ интересомъ за

нимаются каменного грядою Жегулевскихъ 
горъ, гордо вставшею поперекъ Волги и за
ставившею великую реку рЬзко уклониться 
къ востоку. Наконецъ, многихъ путешествен- 
никовъ просто прелыцаетъ дикая красота 
Жегулей, ихъ былое велич1е и тесная связь 
съ HCTopiefl великой русской реки.

Я подъезжалъ къ Жегулямъ съ Волги,

*) Кстати, происхождеше слова „Волгам и до сихъ поръ еще не выяснено. Мнопе по- 
лагаютъ, что это финское слово и значитъ то же, что Ольга—  „святая" (олига).—У древнихъ 
славянъ Волга называлась Рось, Рась или Ра; у арабскпхъ писателей—Итиль (река).

**) Назваше „Жегули", говорятъ, происходитъ оттого, что разбойники, у которыхъ 
здесь издавна были любимые притоны, о/сгли или, вернее, секли заженными вениками 
несчастныхъ, попадавшихъ пмъ въ руки путниковъ, допытываясь отъ нихъ денегъ.
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на пароход* *). Это было въ 1юл* 1891 года. 
Уже съ р*ки стала развертываться предо 
мною вся привлекательная панорама нагор- 
наго берега, достигающаго зд*сь до 800 фу- 
товъ высоты. Вотъ, точно сказочные испо
лины, обступивпйе р*ку, поднялись камен- 
иы я громады.. Близко-близко сошлись он* къ 
р*к*, и, кажется, готовы раздавить ее своею 
тяжестью. Сурово смотрятъ изъ-подъ своихъ 
нахлобученныхъ шапокъ ихъ темныя вер
шины. Ч*мъ ближе, т*мъ грозн*е и вели- 
чественн*е д*лаются ихъ р*зшя очерташя. 
А Волг* все ни почемъ... Погруженная въ 
•свои зав*тныя, в*ковыя думы, она, не то
ропясь, идетъ во всемъ своемъ спокойномъ 
привольи. Ж горе тому, кто нарушить эти 
думы, вставъ на ея дорог*... Бурныя волны 
могучей р*ки, словно ножомъ, прор*зываготъ 
колоссальные брустверы, м*ловые бугры и 
каменныя ст*ны жегулевсвихъ громадъ...

Эти обрывистые утесы, св*шиваюпцеся 
надъ р*кою, эти м*ловыя ст*ны, вздымаю
щаяся на сотни футовъ надъ поверхностью 
воды, наконецъ, уб*гаюпце въ даль зеленые 
■бугры,— все это сразу поражаетъ непривыч- 
наго зрителя и будитъ въ немъ каюя-то осо- 

' бенныя чувства, вполн* понятныя лишь для 
поволжанина.

Въ одномъ м*ст* береговые утесы подхо- 
дятъ къ самой Волг* и круто обрываются 
вд*сь отв*сною ст*ною, въ другомъ—отсту
п а ю т  въ глубь какого-нибудь дола, посте
пенно возрастаютъ до 200—400 футовъ вы
соты. надъ узкимъ бичевникомъ и зат*мъ 
расходятся невысокими л*систымп буграми. 
Вершины усажены преимущественно сосной, 
которая редкими рядами окаймляетъ Жегу- 
лн. Въ иномъ м*ст* густая темная зелень 
хвой уступаетъ м*сто н*жной св*жей зелени 
прибрежнаго тальника, которая сползаетъ 
•къ самой Волг* или, немного не доходя до 
нея, останавливается у щебнистаго, ус*ян- 
яаго цв*тными голышами песчанаго берега.

В*теръ, вода и челов*къ изо дня въ день 
крошатъ горы и изм*няютъ ихъ очерташя. 
■Оттого, несмотря на кажущуюся однообраз
ность контуровъ, нельзя оторвать глазъ отъ 
Жегулей. Въ иномъ м*ст*, на самой верхуш
к у  выступить н*что въ род* старой, рас
трескавшейся ст*ны, зачерн*етъ щель въ 
.масс* слоистаго известняка, покажется раз
мытая водою пещерка или вдругъ надъ са- 
мымъ бичевникомъ повиснетъ громадная глы
ба плитняку. Кажется, что она чуть-чуть 
держится у скалы и ежесекундно готова отор

ваться. Какъ то невольно тянетъ подойти 
къ подножно этой громады, и жутко-жутко 
станетъ на душ*, когда почувствуешь всю 
мизерность, всю ничтожность свою въ срав- 
ненш съ в*ковыми громадами, столь вели
чавыми въ своемъ молчаливомъ одиночеств*.

Высадившись противъ Ставрополя, я  *халъ 
н*которое время берегомъ. Дорога, вся усы
панная известковой щебенкой, тянулась ярко- 
б*лою лентою. Предо мною выросъ Молодец- 
шй курганъ (самая выдающаяся западная 
точка Жегулей), который оборвался въ р*ку 
своимъ характернымъ профилемъ. За нимъ 
дорога повернула вл*во. Я въ*халъ въ ши- 
рокШ долъ, спускающШся къ р*к*. Направо 
оть меня высилась громада Усинскаго кур
гана, нал*во уб*галъ въ даль Молодецки! 
курганъ, позади въ красивой рам* колыха
лась могучая Волга, а впереди, куда ни ки
нуть взглядъ, смотр*ла волнистая поверх
ность холмовъ, то украшенныхъ на верши- 
нахъ веселою зеленью, то блест*вшихъ своими 
пропл*шинами. Видъ однообразный и утоми
тельный: покажется холмъ, вытянется узень- 
кШ долъ или буеракъ, зажелт*етъ поле, за- 
б*л*ютъ каменоломни, а за ними, глядишь, 
точно крадутся въ обх.одъ т*же картины.

Въ конд* дола, которымъ я  *халъ (такъ 
называемая „Жегулевская труба"), располо
жено с. Жегулиха, раскинувшееся между из
вестковыми холмами, по оврагамъ и косого- 
рамъ. Зд*сь была моя главная квартира, 
откуда я предпринималъ дальн*йпйя по*зд- 
ки. Между прочимъ, желая произвести н*- 
которыя изсл*довашя, интересныя для меня, 
я  пос*тилъ село Моркваши, расположенное 
въ с*верной же гряд* Жегулей, наискось 
отъ Ставрополя. Между „Жегулевской тру
бой" и этпмъ селомъ на утесистомъ берегу 
Волги выдаются н*сколько отд*льныхъ вер- 
шинъ, изъ которыхъ наибол*е изв*стны „Д*- 
вич1й курганъ" и „Два брата" (высотою надъ 
Волгою до 100 саж.).

Около самыхъ Морквашъ высится такъ 
называемая „Лысая гора" **). Это— высокШ 
(до 120 саж.) холмъ, продолговатой формы, 
съ крутымъ, обращеннымъ на юго-западъ 
склономъ, который далеко-далеко впденъ съ 
Волги. Склонъ состоптъ изъ неособенно круп
ной известковой щебенки, покрытой очень 
тонкимъ слоемъ мелкаго чернозема. Мн* за
хотелось подняться на самую гору. Со сто
роны Морквашъ она была почти недоступна, 
такъ какъ производящаяся зд*сь ломка из
вестняка превратила весь склоиъ въ груду

*) Изъ путевыхъ зам*токъ Ф. Груздева.
**) По предашю, сохраненному еще м*стными старожилами, на Лысую гору всходнлъ 

Петръ Ведший и даже оставилъ надпись „1720 г.“ . Но теперь надписи я п сл*довъ не 
вид*лъ: должно быть, господа туристы, по своему обыкновенно, постарались уничтожить ее, 
разобравши на память по кусочкамъ.
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набросанныхъ въ безпорядке другъ на друга 
камней. Пришлось обогнуть гору и взбираться 
по лесистому ребру, скрывавшему панораму. 
Едва удерживая свою лошадь, я съ трудомъ 
взбирался по крутому (въ 30— 40°) уклону. 
Потъ градомъ катился съ меня. Наконедъ, 
запыхавшаяся лошадь вынесла меня на гре
бень горы,— и предо мною, какъ на ладони, 
развернулась величественная картина волж
ской природы.

Подъ ногами, красиво изгибаясь, подобно 
громадной серебряной ленте, млела краса- 
вица-Волга. Среди нея, разубранные разно
цветными песками и нежною зеленью таль- • 
ника, подобно изящнымъ букетамъ, выгля
дывали острова. За нею тонули въ золоти
стой мгле далеко убегавпйе за горизонтъ 
леса. Я выросъ на Волге, привыкъ къ ея 
широкой глади водъ, темъ не менее всегда 
Волга производить на меня чарующее впе- 
чатлеше. Иногда, съ высоты громаднаго утеса, 
я гляделъ на эту безграничную ленту воды, 
гдЬ пестрели паруса судовъ, „бежал и“ (по 
волжскому выражент) пароходы, где клю- 
чемъ била кипучая бойкая жизнь, я неволь
но поддавался ласкающему обаянно этой кар
тины,—и какое-то внутреннее довольство по
селялось въ душе. Прибавьте къ этому гро
мады Жегулей, сурово смотрящаяся въ реку, 
и южное, горячее небо, громаднымъ синимъ 
куполомъ опрокинувшееся надъ вами,— и вы 
поймете чувство волжанина, любущагося род
ною рекой... Удивительно ли после этого, 
что Жегули привлекали и привлекаютъ мас
су ученыхъ путешественниковъ и простыхъ 
туристовъ?!!

Первыя подробный указашя о Жегуляхъ 
и ихъ природё мы встречаемъ еще у Пал- 
ласа, который изследовалъ въ 1769 году ми- 
неральныя богатства и главный породы края. 
Но его изслЬдовашя носятъ скорее топогра- 
фическШ характеръ. Геогностпческое же из- 
слеловаше лластовъ было сделано другими 
учеными.

Благодаря этимъ изследовашямъ, выясни
лись громадный минеральныя богатства Же
гулей; горный известнякъ, идущШ на плиты, 
прекрасная сера, блестящШ колчеданъ, ко
торый одно время принимали за золото, на- 
конецъ, гудронный песчаникъ, давшШ воз
можность развиться здесь русскому асфаль
товому делу. Много и другихъ богатствъ таять 
недры Жегулей (напримеръ, залежи глаубе
ровой соли), но они не разрабатываются. Вла- 
делецъ Жегулей гр. Орловъ-Давыдовъ *) обра
щаете преимущественно внимаше на эксплоа- 
т а ц т  гудроннаго песчаника и зерновое хо

зяйство. Немалые доходы приносятъ и лес- 
ныя дачи, простирающаяся, въ общей слож
ности, до 18,000 десятинъ хвойнаго леса и 
чернолесья.

Вся северная половина Самарской Луки, 
представляющая изъсебярядъ довольно высо- 
кихъ (до. 150 саж. надъ уровнемъ р. Волги) 
холмовъ, изрытыхъ ущельями и буераками, 
почти сплошь покрыта лесами, которые на
чинаются уже съ самаго поднож1я холмовъ. 
Такъ, самый низъ горъ, почти у самой во
ды, покрыть древесными породами „уремы". 
Именно, здесь встречаются, на всемьпротя- 
женш береговой полосы Жегулей, несколько 
видовъ рода S a lix  (ивы— козья, ушастая, 
верба и друг.), черный и белый тополи, оль
ха белая, калина, крушина, черемуха и не
сколько видовъ травянистыхъ растенШ. Иног
да, особенно на склонахъ, покрытыхъ нанос
ными песками, напр., около дер. Морквашъ, 
среди „уремы" растете сосна, сличающаяся 
здесь отличнымъ ростомъ. Выше „уремной" 
полосы начинается чернолесье, преимуще
ственно въ оврагахъ и на техъ склонахъ, 
где образовался более или менее значитель
ный слой чернозема. Чбмъ толще слой по
следняя, темъ гуще и сильнее разростаются 
-древесныя породы; клены, липа мелколист
ная, летшй и зимшй дубы и вязъ; местами 
къ этимъ главнымъ породамъ примешивают
ся, въ качестве подлеска, калина, крушина, 
орЗшшикъ и некоторые друпе кустарники. 
Напротивъ, на сухихъ известковыхъ склонахъ, 
особенно южныхъ, на „лысинахъ“ и гребняхъ 
господствуете сосна, заселяющая, въ каче
стве тонера растительности, все свободный 
места...

Начинаясь обрывистыми утесами въ се
верной части Луки, горный кряжъ Жегулей 
понижается къ югу. При этомъ буераки и 
ущелья, въ разныхъ местахъ прорезывающее- 
его, расширяются и незаметно переходите въ 
ровную площадь южной полосы Луки. По
следняя, за исключешемъ двухъ глубокихъ 
и широкихъ овраговъ, густо заросшихъ чер- 
нолесьемъ, и крошечныхъ островковъ леса 
на редкихъ здесь возвышенностяхъ, пред
ставляете настоящую степь съ ковылемъ, 
бобовникомъ и т. п. растешями. Теперь вся 
она распахивается подъ хлеба... Местами эта 
равнина покрыта наносами рекъ, какъ, напр., 
около устьевъ р. Усы и въ юго-восточномъ 
углу Луки... Богатый чернозеыъ, покрываю
щей степь толстымъ слоемъ, даетъ прекрас
ные сборы хлебовъ, особенно пшеницы.

Несмотря, однако, на все природныя бо
гатства Самарской Луки, населеше далеко не

*) Къ настоящему владельцу Жегули перешли по наследству отъ известныхъ совре- 
менниковъ Екатерины II Орловыхъ, которымъ Императрица подарила всю эту местность. 
Теперь, по нынешнимъ ценамъ, стоимость этого царскаго подарка исчисляется въ несколько- 
миллмновъ рублей.
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густое: поселки очень немногочисленны и 
раскинуты на болышя раэстояшя другъ отъ 
друга— въ прибрежныхъ ложбинахЪ между 
холмами. Ширяево, Моркваши, Отважная, Же- 
гулиха, Усолье, Переволоки,—вотъ и все по- 
селешя, разбросанный на громадномъ про
странстве Луки.

Невольно думается, какое богатое населе- 
Hie могло бы существовать здесь, въ этой 
богатой отъ природы местности,— наверно, 
разъ 10—20 больше, ч4мъ теперь. А нынче 
и . то редкое населете, которое находится, 
далеко нельзя назвать зажиточнымъ. При
чина этого кроется, какъ мне кажется, въ 
такъ называемыхъ „четвертныхъ над§лахъ“ 
мЬстныхъ поселянъ. Эти наделы—вот ь что 
такое. Когда, при уничтоженш кр^постнаго 
права, крестьянъ наделяли землею, то пред
ложили желающимъ освободиться безъобыч- 
наго выкупа, получивъ четверть надела въ 
полную собственность. Мнопе крестьяне со-'" 
гласились тогда и. теперь плачутся: можно 
себе представить, во что превратились эти 
наделы теперь, чрезъ 30 л'Ьтъ, когда насе
лете успело значительно увеличиться! Во
лей-неволей крестьянамъ пришлось обра
титься къ прежнимъ помЬщикамъ за арен
дою земли,— ну, а те, разумеется, съумели 
воспользоваться своимъ положешемъ...

Не могло, конечно, способствовать разви
тие благосостояшя местныхъ крестьянъ и 
сильно развитое почти до 50-хъ годовъ те- 
кущаго столйт1я разбойничество. Жегули из
давна были настоящимъ разбойничьимъ гнез- 
домъ волжскихъ пиратовъ. Ихъ грабежамъ 
помогала сама природа: на западной стороне 
Луки протекаешь речка Уса, которая у села 
Переволоки очень близко (версты на 3) под
ходить къ Волге. Въ этомъ месте волжсше 
рыцари переволакивали свои утлыя суде
нышки съ Волги на Усу, а на противополож- 
номъ—северномъ конце Луки опять спуска
лись въ Волгу, оставляя Самару въ стороне. 
Благодаря такому маневру, суда, благополуч
но миновавппя Переволоки и Самару, наты
кались на разбойниковъ близъ Ставрополя. 
Если вспомнить - еще, что въ то время Же
гули были совсемъ непроходимы, то станетъ 
понятно, почему эта местность стала излю- 
бленнымъ притономъ рыцарей ночи.

„Почти все волжсюе атаманы побывали 
здесь,— говорить С. МонастырсвШ *),—и едва 
ли не каждый оврагъ или бугоръ связанъ 
воспоминатемъ о. томъ времени, когда здесь 
разгуливали Стенька Разинъ, бедька Шелу- 
дякъ, Булавинъ, Заметаевь и друг. Побывали 
здесь и покорители Сибири—атаманы Ермакъ 
и Кольцо, именами которыхъ называются 
сущесгвуюпця ныне две деревни— Ермаково 
и Кольцовка. Жегули были обетованной зем

лей для разбойниковъ. Сидели эти молодцы 
на какомъ-нибудь высо.комъ кургане и, за- 
видевъ судно, спускались къ берегу, въ кус
ты, отвязывали свои ладьи и поджидали. 
Какъ только судно приближалось, разбойники 
кричали; „Сарынь на кичку". Эти'слова 
производили магическое впечатлеше: бурлаки, 
тянувпйе лямку, ложились на землю; судо- 
рабоч1е, находивнпеся на судне, выбегали 
на палубу и тоже ложились на носовой ча
сти судна—какъ тетерева носомъ вни8Ъ (кич
ка— носъ). Наступала мертвая тишина. Ховя- 
инъ судна торопливо вручалъ деньги водо
ливу (старшему судорабочему), для передачи 
ихъ разбой ни к амъ, а самъ, въ своей каюте, 
клалъ земные поклоны лредъ иконами. Раз
бойники быстро взбирались на палу бу и бра
ли, что понравится. Судорабоч1е лежали не
подвижно: если кто изъ нихъ пошевелился, 
то его немедленно убивали. Сопротивлеше 
влекло за собою истреблеше всехъ, начиная 
съ хозяина и кончая последнимъ рабочимъ,— 
разграблеше всего добра и потоплете самаго 
судна.

„Бурлаки часто действовали за одно съ 
разбойниками. Обиженные и обсчитанные 
хозяиномъ, они приносили свои жалобы не 
водяному суду, где пхъ только волочили, а 
жегулевскимъ удальцамъ,— горе тогда было 
хозяину или его нриказчикамъ: виновнаго 
или убивали, или драли на палубе судна, 
какъ „Сидорову козу" при общемъ хохоте 
бурлаковъ.

„Во избежите подобной экзекущи, вся- 
кШ судохозяинъ, приближаясь къ Жегулямъ, 
задабривалъ рабочихъ водкой, а самъ гото- 
вилъ дань и горячо молился, чтобы Господь 
пронесъ благополучно. Если случалось, что 
не по далеку грабили чье-нибудь судно, то 
остальные судохозяева не вмешивались; даже 
были довольны этимъ. Каждый изъ нихъ со- 
ображалъ про себя: „Лиходен работаютъ, а 
меня въ это время Господь пронесетъ благо
получно".

Для искоренешя разбойниковъ правитель
ство принимало энергичный меры: высы
лало команды для раззорешя ихъ притоновъ, 
назначало награду за поимку разбойниковъ, 
наконецъ, учредило спещальную речную по- 
лищю, которая на шлюикахъ, вооруженныхъ 
пушками, разъезжала по всему Поволжью. 
Но последняя стала для судохозяевъ едва-ли 
не страшнее самихъ разбойниковъ: она по
стоянно придиралась къ судохозяевамъ, тре
бовала паспортовъ рабочихъ,— отсюда яви
лось лихоимство,—дебоширила въ прибреж
ныхъ селешяхъ и пр. Более принесло поль
зы- оживлете Волги съ введетемъ пароход
ства. Тогда разбои прекратились сами собою.

Теперь „шалости" разбойниковъ и самыя

*) „Спутникъ по Волге". Отъ Н.-Новгорода до Астрахани.
ФР. ГЕЛЬВАЛЬДЪ Т. Ш. 42
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имена ихъ отошли въ область предашй и 
скоро, вероятно, совей мъ придутъ въ забве- 
Hie у мйстныхъ жителей. Когда я  былъ въ 
Жегуляхъ, то изъ разспросовъ старожиловъ 
оказалось, что въ памяти ихъ спутались 
когда-то самыя громшя на Волге имена, на- 
примйръ, Стеньки Разина. Въ простомъ на
роде сохранилось о немъ только смутное пред- 
ставлеше и то, какъ о виновнике многихъ 
кладовъ, будто-бы зарытыхъ имъ въ разныхъ 
мйстахъ Жегулей. Вотъ все, что осталось отъ 
громкихъ разсказовъ, когда-то ходившихъ по 
всему Поволожыо о знаменитомъ атамане 
„волжской вольницы".

Красивый видъ имйютъ и „Столбичи", 
мйдовыя горы у с. Золотаго, въ 120 вер- 
стахъ ниже Саратова. „На берегу точно 
зима*). Эту иллюзш даетъ бйлая мйловая 
ночва, перемешанная съ песчанымъ грун- 
томъ. За селомъ Золотымъ береговыя красоты 
еще оригинальнее. Вы вступаете въ м1ръ 
фантастическихъ видйшй, такъ какъ крутой

правый берегъ даритъ васъ цйлымъ рядомъ 
особенностей... Сначала идутъ разсыпанные 
тамъ и сямъ овальные бугры, noxonie на 
караваи. Затймъ, надъ песчано-каменистымъ 
побережьемъ поднимается красивая серая 
стйна, обнажающая свое строеше. Где она 
разступается, тамъ, во впадинахъ, ущельяхъ 
и отверспяхъ и у подножия холмовъ тес
нятся овальные бугры и прежте караваи. 
Изредка покажется въ долине деревенька. 
Вотъ обозначились въ обрывахъ стены, фан- 
тастичесшя башни и руины, затемъ подобм 
„крйпостнаго вала‘‘. „Столбичи“ картинны 
особенно въ ясную лунную ночь, когда ихъ 
„стол6ы“ и башни, белые и ясные, рйзко 
выделяются на темномъ фоне окрестностей.

Подобно Жегулямъ, и эта местность была 
когда-то ареной волжскихъ разбоевъ и ли- 
хихъ дЬлъ Стеньки Разина и Пугачева. 
Имена этихъ волжскихъ витязей до сихъ 
поръ еще уцелели въ назвашяхъ нйкото- 
рыхъ холмовъ, бугровъ и овраговъ.

По составу своей почвы вся область принадлежишь къ черноземнымъ об- 
ластямъ Poccin. Но черноземъ здесь, местами достигающш значительной тол
щины (до 2 1 / з арш.), распредФленъ не равномерно. На севере области встре
чаются суглинки, супеси и пески; такт., всей Казанской губ. занимаютъ эти 
почвы; въ Пензенской губ. —  въ Краснослободскомъ и Городищенскомъ уездахь 
почвы также песчаныя, даже отчасти болотистыя. Ночва же Симбирской и Сара
товской губ.— по преимуществу черноземъ.

Черноземность почвы заставила населеше области устремить все свое вни- 
маше на обработку и повела за собою сильное истреблеше когда-то господство- 
вавшихъ въ области дремучихъ лесовъ. Теперь же въ Казанской губ. подъ ле- 
сомъ осталось только 3 5 %  всей шк щади, при чемъ наиболее леснымъ уездомъ 
остался Царевококшайскш, где встречаются и теперь богатыя рощи корабель- 
наго леса (преимущественно дубъ и сосна). Въ Пензенской губ. леса осталось 
всего 1 4 %  общаго пространства, при чемъ южные уезды совсемъ ночти лишены 
его. Мало леса и въ Саратовской губ. (всего 1 3 % ), особенно въ южной части 
губерши, где населеше, за недостаткомъ дровъ, давно уже принуждено было до
вольствоваться, въ качестве топлива, однимъ хворостомъ, а то и кизякомъ. 
Богаче всего лесомъ Симбирская губ., где въ некоторыхъ уездахъ, напр. въ 
Алатырскомъ, площадь лесовъ занимаешь 4 3 %  общей площади. Преобладания 
породы —  дубъ, береза, кленъ, липа и иногда сосна. Но большая часть лесовъ 
принадлежишь Казне и Уделамъ (8 7 6  т. дес.), во владенш помещиковъ нахо
дится 5 0 8  тыс. д., а у крестьянъ всего 4 9  тыс. дес.

Истреблен1е лесовъ, особенно по берегамъ рекъ и у истоковъ ихъ, гибельно 
отразилось на метеорологическихъ услов1яхъ и стало вызывать частыя засухи, при-

*) Волга. Н. Лендера, 185 стр.
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чиняюппя сильные неурожаи въ этой богатой отъ природы области. Зама годъ 
отъ году стала суровее, а л^то жарче. Въ общемъ же климатъ въ области—  
континентальный, умеренный. Средняя годовая температура и количество вод- 
ныхъ осадковъ распределяется .такъ.

Температура. ОсаДки.

Казань . . . . . .  3 ,2 °  Ц. ' 4 1 1
Пенза . . . —

Саратов!». . 4 3 7
Симбирскъ . . . . .  3, 6 » 4 7 4

У Казани Волга вскрывается около 25  марта и замерзаетъ около 23  ок
тября, т. е. остается свободною отъ льда въ течете 1 9 7  дней въ году; у Сим
бирска Волга вскрывается 3 апреля, а замерзаетъ 29  ноября, т. е. для навига- 
цш остается 1 9 3  дня; у Саратова вскрьгпе Волги— 7 апреля и замерзаше 26  
ноября, время навигацш —  2 3 3  дня. Вследств1е растянутости Саратовской губ» 
между северными и южными частями ея существуете, въ отношсши температуры, 
значительная разница: такъ, въ Царицыне средняя годовая темп. 6,4°Ц ., т. е. 
0 ,5 °  теплее. Здесь уже созреваетъ виноградъ, зато зимою > бываете меньше вод-
ныхъ осадковъ, и земля лежите почти 
севере снега много

Сравнительно мягшй климатъ и плодо
родная почва давно уже привлекали въ 
область славянскихъ переселенцевъ, особенно 
великороссовъ, но последше могли прочно 
основаться здесь только тогда, когда имели 
у себя за спиною твердый оплотъ, въ 
виде Нижняго Новгорода, противъ жившихъ 
здесь инородцевъ. Н действительно, съ осно- 
вашемъ Нижняго Новгорода, т. е. овладйвъ 
устьемъ Оки, pyccK ie смело устремились те
перь внизъ по Волге и вверхъ по Оке. По
степенно ими были покорены обитавпия 
здесь некогда финсшя племена: Мордва, Му
рома, Мещера, буртасы и др., которые, кроме 
раввё мордвы, теперь всЬ обрусели. Труднее 
оказалось завладеть нынешнею Казанскою 
губ. Здесь, съ V* по XIII в., существовало 
могущественное Болгарское царство, разва
лины столицы котораго, „Бблгары“ или 
„Бургары“, до настоящаго времени уцелели 
въ с. Болгары (Успенскомъ), Спасскаго у., 
въ 25 в. отъ у. гор. и 6 отъ Волги. Почти 
одновременно съ покорешемъ Руси татарами,, 
часть татарскаго войска проникла въ Бол- 
г а р т  и поработила страну, превративъ боль
шинство городовъ въ развалины. Въ то-же 
время, охваченные движешемъ монгольскихъ 
ордъ, изъ Aein. именно изъ пределовъ ны
нешней Енисейской губ., тронулись на за- 
ладъ вотяки и нашли себе прштъ въ леси-

совершенно обнаженная, тогда какъ па

стой области побережШ р. Вятки. Занятая 
ими область стала называться Ареною зем
лею (татары называли вотяковъ ари), па
мятниками которой теперь остаются г. Арскъ 
и арское поле (въ Казани). Будучи выше 
вотяковъ, по умственному развитш, болгары 
смотрёли на нихъ свысока, каковой взглядъ 
до сихъ поръ удержался и среди современ- 

_ныхъ татаръ, считающихъ назваше арипа- 
сильнейшимъ оскорблешемъ для себя. Съ 
•покорешемъ болгарскаго царства татарами, 
на его месте было основано однимъ выход- 
цемъ Золотой Орды, Улу-Мёхметомъ, царство- 
Казанское, бывшее, подобно Крыму, долго 
грозой для русскихъ; не разъ сама Москва, 
видела казанцевъ подъ своими стенами. Но, 
въ конце концовъ, русскимъ удалось спра
виться со своимъ врагомъ, — и въ |5 5 2  г. 
Казанское царство было покорено 1оанномъ 
Грознымъ. Съ этого времени началось силь
ное движеше русскихъ переселенцевъ не
только сюда, но и дальше, внизъ по Волге,/ 
темъ более, что чрезъ 5 летъ после, в з я т  
Казани пало и другое татарское царство на. 
Волге, именно Астраханское,—и вся великая 
река была теперь открыта для русскихъ. 
Некоторою задержкою въ развитш края было 
сильно распространенное здесь разбойниче
ство. Берега Волги стали притономъ шаекъ 
казаковъ, такъ называемой понизовой воль-
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виды, по временамъ принимавшихъ громад
ные размеры и затруднявшихъ торговыя 
сношешя Россш съ ав1атсЕими странами. Въ 
яер щ ъ  саыозванцевъ волжская вольница 
принимала деятельное ynacTie въ смутахъ 
того времени, а въ 1667— 72 г. зд4сь, какъ 
<п по всему КаспШскому побережью, господ- 
ствовалъ известный разбойникъ, герой на-

5одныхъ пйсенъ— Степанъ (Стенька) Разйнъ. 
|ля защиты края отъ разбойниковъ прави

тельство принуждено было построить рядъ 
укреплешй и въ половине XVIII в. посе

лило 8десь более 1,000 семей Донскихъ ка- 
ваковъ, лолучившихъ назваше Волжскаго 
казачьяго войска. Но послЬднее не только 
не охраняло край, а само принимало дея
тельное участ1е въ разбояхъ и, после Пуга- 
чевскаго бунта, охватившаго всю среднюю и 
нижнюю Волгу, было выселено на Терекъ. 
Правильное заселеше волжскихъ береговъ. 
началось только со временъ Екатерины II ,— 
частью привлечешемъ сюда иностранныхъ 
колонистовъ, частью переселешемъ крестьянъ 
изъ великорусскихъ и малорусскихъ губершй.

Въ настоящее время всего въ области— около 7 ,6 5 0  тыс. населешя, кото
рое распределено довольно равномерно (въ Казанской губ.— 3 3  чел. на 1 кв. в., 
въ Пензенской— 4 4 , въ Саратовской— 3 3  и Симбирской— 3 6 ). При этомъ город
ское населеше составляемо» въ Казанской губ. и Пензенской— около 9 %  общаго 
числа, въ Саратовской 1 3 % , а въ Симбирской.—  только 7 % . По племенному 
составу населеше довольно разнообразно, но р усш е почти везде нреобладаютъ. 
Такъ, въ Пензенской губ. русскихъ— 8 9 %  всего населешя, въ Саратовской— 7 5 % ,  
въ Симбирской— 70 %  и только въ Казанской— 4 0 % . Остальное— инородцы та
тары, чуваши, черемисы, мордва, вотяки, мещера; затемъ немцы-колонисты. Всего 
более иворбдцевъ въ Казанской губ., где они составляютъ большинство населе
шя (около 6 0 % ), изъ нихъ 30  % —-татаръ, 2 0 % — чувашъ, 5 % — черемисовъ, 
1 % — мордвы, 0 ,5 % — вотяковъ). Въ Пензенской губ. инородческш элементъ 
(мордва, мещера и татары) не значителенъ (всего 1 1 % ), въ Саратовской губ. 
изъ не-ведикоруссовъ больше всего немцевъ, въ Симбирской —  8 0 %  населешя 
'Составляютъ мордва, чуваши и татары.

Главное и самое многочисленное среди 
инородцевъ племя—татары.

О происхождете слова „татаринъ“ име
ются и до настоящаго временя довольно 
смутныя свйдйшя; В&роятнЬе всего предпо
ложить, что слово это, подобно слову „н$- 
мецъ“, т„ о. нймбй, не уагЬющШ говорить 
по нашему, скорее прозвище, чймъ назваше 
нацмнальностя. Въ первый разъ слово „та- 
тары“ мы встрЬчаемъ у лЬтописца XIII стол., 
который говорить слйдующимъ .образомъ о 
нашествш на Русь монголовъ Чингисхана 
и покоренныхъ имъ тюркскихъ племенъ: 
„пршдоша языци незнаемые, ихъ-же добре 
никто-же в&сть, кто суть и отколЬ изыдоша, 
н котораго племени суть и что вЪра ихъ; а 
зовутъ ихъ тдтары, а инш глаголютъ таур- 
мени“. Такпмъ образомъ, на основанш словъ 
летописца, татаръ можно отнести къ одному 
изъ тюркскихъ племенъ.

Сами татары до сихъ поръ величаютъ 
себя булгарами. Болгарское государство, по
коренное монголами, состояло, какъ иввЬстно, 
изъ cnicn тюркскихъ племенъ съ сла
вянскими, на основанш чего некоторые

изсл&дователи признаютъ родство волж
скихъ татаръ (или бодгаръ) съ дунайскими 
болгарами. Однако, новейшая изсл&довашя 
не подтверждаютъ этого вывода. Какъ-бы то 
ни было, надо признать кэзанскихъ татаръ 
лучшею ветвью среди вс4хъ ихъ соплемен- 
никовъ.

Главное заняие татаръ торговля. Въ ней 
они чувствуютъ себя, какъ въ родной стй- 
xin. Въ казанской и симбирской4 губернш 
почти вся разносная торговля находится въ 
рукахъ татаръ. Некоторые изъ нихъ, ско- 
пивъ небольшой капиталь, пускаются и въ 
солидныя торговыя дредпр1яшя, заводятъ 
фабрики и заводы.

Какъ земледйлецъ, татаринъ стоить ниже 
русскаго и чувашенина. Во многихъ селе- 
ш яхъ они вовсе не обработываютъ своихъ 
земельныхъ участковъ, сдавая ихъ въ аренду 
руссвимъ, чувашамъ иди вотякамъ.

До сихъ поръ большинство татаръ ока
зываются верными своему нацйшадьному 
костюму. Впрочемъ, наиболее состоятельные 
изъ нихъ уже начпнаютъ одйвать европей
ское платье, посещать клубы, собрашя и и [.
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Женщины-татарки отличаются страстью къ 
пестрымъ, расшитымъ парчею и золотомъ 
костюмамъ. Непременную принадлежность 
костюма татарки составляешь нагрудникъ съ 
позументами, унизанный монетами. Среди 
казанскихъ татарокъ не редкость встретить 
хорошенькое личико, которое, впрочемъ, обе
зображивается слоемъ белилъ и румянь на. 
щекахъ и отъ окрашивашя зубовъ и ногтей 
чернильно-орЬховымъ настоемъ.

Нравственность татаръ характеризуется 
пословицей: „татгрпнъ либо насквозь хо- 
рошъ, либо насквозь мошенникъ“ . Въ боль
шинстве случаевъ дурные инстинкты татаръ 
обращаются къ конокрадству. Татары-коно
крады смелы до дерзости.

Татары, за исключешемъ живущихъ въ 
Казани, едятъ конину, при чемъ не брез- 
гуютъ, не смотря на запрещеше полицш, 
даже больными лошадьми.

По религш все татары магометане-сун
ниты. Обряды своей религш они испол- 
няютъ необыкновенно тщательно, не обра
щая внимания на постороннихъ зрителей. 
Всякому, ездившему по Волге, доводилось 
видеть, какъ татары, едупце на пароходе, 
въ урочный для „намаза“ (молитвы) часъ 
берутъ свои коврики и исполняютъ предпи- 
сашя своей религш, не обращая внпмашя 
на окружающихъ ихъ любопытныхъ пасса- 
жировъ.

Татары въ общемъ жпвутъ дружно съ

русскими, но держатся особнякомъ и сохра
н я ю т  въ неприкосновенности свои родные 
языкъ, веру и обычаи. Обрусеше ихъ если 
когда и будетъ достигнуто, такъ только въ 
отдаленномъ будущемъ.

Второе, по числительности, место после, 
татаръ среди инородцевъ нашей области за- 
нимаютъ чуваши.

Племенное происхождеше чувашей до сихъ 
поръ не достаточно выяснено: одни относятъ 
ихъ къ финскому племени, считая языкъ 
ихъ финскимъ нареч1емъ, образовавшимся 
подъ сильнымъ вл1яшемъ тюркскаго и сла- 
вянскаго языковъ. Друпе считаютъ ого чисто- 
тюркскимъ HapenieMb съ примесью словъ 
арабскихъ и персидскихъ. Последнее йнеше 
более правдоподобно.

Монгольсюй типъ въ наружности чувашъ 
не такъ резко сказывается, какъ у татаръ,. 
но все-же даетъ себя знать въ покатомъ 
назадъ лбе, выдающихся скулахъ и узкомъ 
разрезе глазъ. Чуваши не обладаютъ боль
шой физической силой; роста они неболь
шого; лица ихъ бледны и апатичны.

Одежда чувашей представляетъ сходство- 
съ русскою и татарскою: чуваши носятъ ба
лахоны и длинныя рубахи, а женщины ихъ 
такъ-же любятъ пестроту въ своей одежде,, 
какъ и татарки.

Матер]альный бытъ чувашей даже ниже, 
чемъ у русскаго крестьянина. Они чрезвы
чайно скупы и неопрятны: у нихъ изъ

Черемисы Симбирской губернш.
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В о л ж с к i й з а т о н  ъ.

того-же котла, где варится пища, пыотъ 
люди, телята, овцы; въ немъ-же моютъ ре- 
бятъ и стираютъ белье.

Зато, какъ землед'Ьледъ, чувашенинъ 
стоить выше русскаго крестьянина, но, какъ 
нромышленникъ и торговецъ, значительно 
\ступаетъ последнему.

По степени умственнаго р а з в и т  чуваши 
и до сихъ поръ стоять очень низко; руссюй 
языкъ цока мало распространенъ между 
ними, по религш они и теперь полу-языч- 
ники.

Браки у чувашей-муясчинъ совершаются 
въ раннемъ возрасте съ целш  получить 
скорее въ домъ работницу; наобороть, де
вушки, по той-же причине, долго засижи
ваются въ невестахъ. За невесту женихъ 
или отецъ его ндатятъ по татарскому обы
чаю, калымъ, доходяшдй иногда до 200 р. 
и более. У кого нетъ денегъ на выкупъ не
весты, тотъ прибегаетъ къ краже ея, кото
рая, впрочемъ, совершается после предвари- 
тельныхъ переговоровъ жениха съ невестой 
и съ соглашя ея отца.

Самымъ популярнымъ праздникомъ у 
чувашей считается праздникъ тора-тора- 
oicum-Чуклееъ, т. е. молеше объ урожае 
хлеба* сопровождаемый шумными попойками 
и весельемъ.

Въ заключеше надо отметить одну изъ 
симпатичныхъ сторонъ въ характере „Васи-

л!я Ивановича4* (кличка чувашей, данная имъ 
русскими крестьянами)—это ихъ трудолюб1е.

Черемисы, третье по значительной чис
ленности инородческое племя области, из
давна обитали въ окрестностяхъ Волги и 
Оки. О нихъ упоминаетъ еще Несторъ, какъ о 
народе воинственномъ, занимавшемся исклю
чительно звериною и рыбною ловлею, который 
жилъ „аки дшйе“ , по выражен!ю летописца.

Черемисы принадлежать къ финскому 
племени Меря и живутъ въ царевококшай- 
скомъ, козьмодемьянскомъ, чебоксарскомъ, 
казанскомъ и мамадышскомъ уездахъ Ка
занской губ. въ числе всего около 260 т. 
По месту жительства они делятся на луго- 
выхъ и горныхъ.

Горные черемисы имеютъ и более при
влекательную наружность, и более развиты, 
чемъ луговые. По религш они православные, 
при чемъ отличаются особенною привержен
ностью къ обрядовой стороне религш.

З а н я т  горныхъ черемисовъ— земдедед1е, 
луговыхъ — кроме 'земледел1я, мало возна
граждающая ихъ трудъ — охота, пчеловод
ство и лесные промыслы. Луговой черемисъ 
непонятливъ, угрюмъ, грубъ и пмеетъ прн- 
страсые къ вину.

По неопрятности черемисы превзошли 
даже чувашей. Характера они, такъ-же какъ 
и чуваши, боявливаго, особенно передъ на- 
чальствомъ.
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Одежда черемисовъ— кафтанъ изъ бйлаго 
крестьянскато сукна, подпоясанный ремнемъ. 
ЛЬтомъ — балахонъ изъ посконнаго холста, 
обшитый до краямъ кумачемъ. У женщинъ 
почти такой-же костюмъ, за исключешемъ 
пояса. Головной уборъ женщинъ состоитъ 
изъ холста, намотаннаго на подставку, вроде 
лопаты съ выдающимися рогами, иногда 
украшенный монетами. Девушки носятъ про- 
стыя бЬлыя косынки, а въ косы вплетаютъ 
снурки, монеты. На груди носятъ кожаный 
четыреугольникъ, унизанный монетами. На 
ногахъ у женщинъ толстыя черныя онучи.

Свадебные обряды черемисовъ имйютъ 
большое сходство съ чувашскими. За невесту 
также платится калымъ.

"Что касается мещеры, мордвы, вотяковъ 
и др. инородческихъ племенъ, то въ настоя
щее время они почти совершенно утратили 
свои нацюнальныя особенности и слились 
съ русскими. Этому содействовали какъ ха- 
рактеръ ихъ— тихШ и неспособный къ упор
ной борьбе, такъ и энергичный меры, при
нятия правительствомъ еще въ XYII ст. 
для обращешя ихъ въ православге и пол- 
наго оияш я съ русскимъ населешемъ. Въ 
числе этихъ меръ наиболее успешною ока
залась— переселеше русскихъ въ инородчесшя 
деревни и инородцевъ въ руссшя.

Въ настоящее время все мордвины, во
тяки и мещеряки— православные, но древте 
язычесше обряды не везде еще оставлены. 
По словамъ Мельникова, древняя мордовская 
вера имела большое сходство съ языческою 
релипею русскихъ славянъ, чемъ можно 
объяснить большое сходство некоторыхъ со
хранившихся до сихъ поръ мордовскихъ 
обычаевъ съ русскими.

О вотякахъ, большинство которыхъ жи- 
ветъ въ Вятской губ., было уже сказано въ 
соответствующемъ месте.

Въ заключеше— несколько словъ о коло
низации нивоваго Поволжья немцами-коло- 
нистами.

Къ половине прошлаго столейя колони- 
защя Поволжья, притомъ исключительно 
русскими людьми, имела преимущественно 
военный характеръ и ограничивалась сле
дующими пределами: по правому берегу до 
Саратова и по левому— до р. Самары. Про
странство въ югу отъ этихъ пунктовъ было 
дикою степью, где кочевали башкиры, кир
гизы, калмыки, разбойничали „воровсше ка- 
заки“ , ногаи и разнаго рода беглецы. Эти 
буйные элементы, предпочитавпие грабежъ и 
насюйе законности и честному труду, тор
мозили, конечно, мирное преуспеяше края, 
для умиротворешя котораго и раввипя граж
данственности необходимы были поселенцы 
мирные, трудолюбивые, склонные къ закон
ности и порядку.

Деломъ заселешя такого рода людьми

низовьевъ Поволжья и занялась императрица 
Екатерина II. Понимая хорошо, что умиро- 
творен1е края одними военными мерами, 
вроде устройства пограничныхъ укреплен- 
ныхъ линШ, недостижимо и что прежняя 
система колонизащи исключительно русски
ми людьми не могла привести къ быстрому 
достиженш желаемыхъ результатовъ, импе
ратрица въ начале-же своего царствоващя 
издала манифестъ, призывавший всехъ изъ 
Европы, хромгь евреев ь, поселяться на об
ширной территорш ея импорт; новымъ по- 
селенцамъ обещаны были обширным льготы: 
даровой отводъ земли, проезди въ Pocciro 
на счетъ русской казны, свобода отъ пода
тей л  повинностей на 30 летъ я  т. п.

Первыми откликнулись на манифестъ 
раскольники, проживавпйе въ Польше. Они 
поселились за Волгой (на р. Иргизе) на 
отведенныхъ имъ земляхъ и въ скоромъ вре
мени образовали тамъ три селешя: Мечетное 
(ныне г. Николаевски), Балаково и Каменку.

За раскольниками нахлынули въ Россш 
и иностранные поселенцы, преимущественно 
немцы. Имъ были отведены, по ихъ соб
ственному выбору, места для населешя вдоль 
Волги между Саратовомъ л  Царицинымъ. 
Правительство выдало имъ деньги на про
ездъ и на прокормлеше на все время пути, 
отвело по 30 десятинъ, на семью (въ томъ 
числе 15 дес. пашни и 5 Д. сенокосу, лесу 
и усадебной земли); приготовило лесъ для 
построекъ; выдало семена для посева и ссуды 
безъ процентовъ на покупку скота, земле- 
дельческихъ орудш и прочихъ предметовъ 
хозяйства; построило кирки, назначило па- 
сторамъ хорошее жалованье, однимъ словомъ, 
приняло новыхъ поселенцевъ необычайно 
гостепршмно.

• Къ 1770 г. на Волге было уже около 
102 иностранныхъ колонШ. Въ томъ лее году 
основана была гернгутерами Сарепта.

Общество гернгутеровъ, или Евангеличе
ское братство (B rlid e rn ita t) составилось изъ 
последователей Гуса. Гусситы, уцелевшие отъ 
погрома ихъ единоверцевъ въ 30-летнюю 
войну, разсеялись изъ Богемш и Моравш по 
различнымъ государствами. Таюе беглецы 
основали въ 1722 г. колошю Гернгутъ, въ 
Саксонской Лузацш въ им'Ьнш гр. Цинцен- 
дорфа, покровителя всехъ сектантовъ. Вскоре 
колошя эта разрослась, получила правильное 
общинное управлеше и выработала въ 1727 г. 
новый статутъ, объединявнйй релипозныя 
учешя всехъ трехъ немецкихъ сектъ, къ по
следователями которыхъ принадлежали ко
лонисты— моравской, лютеранской и рефор
матской—и такими образомъ явилась ни свети 
БожШ новая секта, названная евангеличе- 
скимъ братствомъ. Высшее управлеше 
сектой предоставлено было синодальному со
бранно, которое обязано было собираться рази
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въ 7— 17 лйтъ, а исполнительная власть 
сосредоточена въ рукахъ дирекцт.

Гернгутское братство, благодаря безуко
ризненной нравственности и трудолюбш сво- 
ихъ членовъ, ирмбрАло массу последовате
лей, которые распространили свои селешя по . 
всей северной и средней ГерМанш, проникли 
въ Англш и северную Америку.

Такова ассощащя, членомъ которой со- 
стоитъ и наша Сарепта.

Къ сожалйнт, остальные колонисты ни 
въ чемъ не походили на гернгутеровъ. Это 
былъ большею частью обнищалый и нрав
ственно распущенный народъ, между кото- 
рымъ оказывалось много мошенниковъ и 
беглыхъ преступниковъ. Пособ1я  и ссуды, 
выдаваемыя нашимъ правительствомъ, они 
вскоре проматывали и оказывались скорее 
бременемъ для государства, а не полезнымъ 
элементомъ.

Эти неудачи въ колонизащонномъ деле 
происходили отъ крайне неудачной органи- 
зацш его, отъ небрежности нашихъ пред
ставителей па-границею, высылавшихъ въ 
Россш кого попало, и недобросовестности 
чиновниковъ, заведывавшихъ раздачею по- 
собШ и покупкой леса для колонистовъ.

Еакъ-бы то ни было, но въ 1770 г. вы- 
зовъ и пр!емъ иностранныхъ переселенцевъ 
былъ временно прекращенъ. Колонистовъ, 
такъ неудачно выписанныхъ и стоившихъ 
казне многихъ мшшоновъ, распределили по 
разнымъ местамъ, оставивъ въ колошяхъ 
только надежныхъ людей.

Успешности колонизацш Волги препят- 
ствовалъ также ПугачевскШ бунтъ, охватив- 
mifi все Поволжье черезъ несколько летъ 
после прибышя въ Россш иностранныхъ по- 
селенцевъ. На долю колонистовъ выпало отъ 
пугачевскихъ шаекъ не мало бАдствШ. После 
усмирешя пугачевскаго бунта и почти окон- 
чательнаго истреблешя понизовской вольни
цы колонизащя Волги иноземными колони
стами возобновилась, но уже съ большею 
разборчивостью. Новые колонисты были на
родъ трудолюбивый и аккуратный. Къ 1820 г. 
на Волге оказалось уже более 30 т. ино
странныхъ поселенцевъ и тогда вызовъ ихъ 
въ Pocciio былъ вовсе прекращенъ.

Наиболее видное место изъ всехъ волж-

скихъ колошй принадлежитъ Сарепте. Эта 
колошя была центромъ, где обучались дру- 
rie колонисты ремесламъ, откуда заимство
вали всяшя улучшешя въ деле промышлен
ности, откуда получали учителей, врачей, 
аптекарей и пр. Вышедппе/ изъ Сарепты уче
ники сделались мастерами по всемъотраслямъ 
промышленности; основали въ поволжскихъ 
колошяхъ свои промышленный заведешя п 
вступили въ конкуренцно со своими учите
лями. Скоро все Поволжье стало получать 
вполне доброкачествениые товары не изъ 
одной только Сарепты, но и изъ остальныхъ 
волжскихъ колошй. Такимъ образомъ при- 
меръ Сарепты производилъ нравственное и 
экономическое воздейств1е на весь край, где 
стала быстро развиваться торговля и про
мышленность. Къ сожалент, хлебопаше- 
ствомъ сарептяне не занимались, а потому 
п не могли служить образцомъ для другихъ 
колошй, которыя, хотя и жили исключи
тельно земледельческимъ трудомъ, но, не 
представляя собою культурной силы, не мог
ли распространить въ крае сельскохозяй
ственный познашя и промыслы. Способъ 
обработки земли они заимствовали у русскаго 
мужика, вслйдств1е чего и вл1яше колонШ 
на культуру края равнялось нулю. Но со 
второй четверти нынйшнято столеыя при- 
волжсшя н-Ьнецшя колоши бросили прими
тивные способы обработки земли и ввели 
въ своемъ хозяйстве всевозможныя усовер
шенствовали, вследств1е чего эти колоши 
ныне находятся въ цветущемъ состояши, 
резко отличаясь, по своему благоустройству, 
отъ соседнихъ съ ними русскихъ селъ.

Признавая большую пользу, принесенную 
иностранными колонистами въ деле эконо- 
мическаго развита края, мы не можемъ 
все-такн не указать, что одна изъ целей 
приглашешя ихъ въ Россш— подшше куль
туры среди русскаго, населешя края — не 
осуществилась и что все они, образуя замкну- 
тыя общины, уголки Гермаши въ Россш, не 
имея никакой духовной связи съ той зем
лей, где они живутъ, не приносятъ госу
дарству, по крайней мере при настоящей 
постановке дела въ колошяхъ,— той пользы, 
которую правительство вправе было ожидать 
отъ нихъ, истративъ на нихъ бодышя деньги.

По вероиспов-Ьдашю громадное большинства населешя— православные; изъ 
инородцевъ: татары— вей магометане, остальные инородцы тоже большею частью 
православные; немцы-колонисты принадлежатъ къ лютеранскому вероисповедание. 
Но среди православныхъ по спискамъ на самомъ д ел ен н о го  раскольниковъ,— и 
число последнихъ годъ отъ году тайно увеличивается, хотя фанатизмъ самого 
раскола, съ увеличешемъ просвещешя, постепенно о с л а б е в а е т  Это странное 
обстоятельство нужно объяснить, во-1-хъ, вл1яшемъ богатыхъ представителей рас-
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кола, доставляющим, своимъ единоверцам разныя матер!альныя выгоды, во-2-хъ, 
существовашемъ въ среднем  Поволжья сильныхъ центровъ раскола, который от
сюда распространяется по берегам  Волги на далекомъ разстоянш. Такими цен
трами являются Хвалынскъ и Вольскъ съ ихъ уездами.

Расколъ на Волге имеетъ множество сектъ, изъ которыхъ мнопя не под
даются никакому определешю, такъ какъ постоянно дробятся и видоизменяются. 
Но изъ всей этой массы выдаются более или менее организованный секты: 
«австрШскаго соглаа’я», беглопоповцевъ и безпоповцевъ, разделяющихся на по- 
морцевъ, ееодос1евцевъ, филипповцевъ, даниловцевъ, -тропарниковъ и т. д. Кроме 
того, въ области много молоканъ, баптистовъ, пашковцевъ и т. д.

Наибольшею нетерпимостью и фанатизмомъ раскольники отличаются въ 
Царицынскомъ и Камышинском уездахъ, Саратовской губ., где темнота ихъ до- 
ходитъ до возможности такихъ фактовъ, какъ продажа местъ въ рай, при чемъ 
'жаждупце спасешя спешатъ заручиться такими местами, такъ какъ, по мненпо 
раскольниковъ, настали последшя времена. Раскольники разныхъ сектъ обыкно
венно проклинаютъ учете другъ друга и ведутъ между собою жестокую борьбу, 
и вместе съ темъ все обрушиваются на православныхъ, стараясь «уловить ихъ 
въ свою веру» и не брезгуя для этого никакими средствами. Подожеше право
славныхъ среди такихъ ревнителей веры довольно тяжелое, особенно тамъ, где, 
напр., въ Хвалынске ихъ всего 2 0 — 2 6 %  населешя, и где вся власть принад- 
лежитъ раскодьникамъ. Для противодейшяя расколу въ Саратовской губ. уже 
леть 3 0  возникло Братство Св. Креста, обладающее солиднымъ миссюнерскимъ 
персоналом, но оно постоянно встречаетъ глухой отпоръ со стороны изуверовъ, 
пользующихся своими матер1альными средствами, чтобы соблазнять православныхъ 
и удерживать «въ старой вере» своихъ единомышленниковъ.

Святыя места нашихъ волжскихъ расколь- 
никовъ, ихъ Палестина, это черемшансюе 
скиты, находяпцеся въ б— 7 в. отъ города 
Хвалынска и принадлежащее „австрШскому 
согласш“ . Скиты эти расположены въ живо
писной местности, пересеченной много
численными ручьями, и окружены роскош
ными садами. До внешнему виду — это хо
рошо устроенная усадьба. Здесь резиденщя 
лже-епископовъ австрШскаго соглашя. Въ 
скитахъ— несколько прекрасно устроенныхъ 
и богато украшенныхъ моленныхъ, вполне 
похожихъ на православныя церкви. Служба 
совершается вдесь обычнымъ порядкомъ, но 
вашъ непривычный слухъ поразить порою 
то особый напевъ, то упоминаше въ молит- 
вахъ священника неведомыхъ вамъ еписко-

повъ: ПаисШ, Пафнутчя и др. Смущаютъ васъ 
немного и своеобразные костюмы монаховъ, 
KopoTKie, недостаюпце до полу, съ передни
ками, обрамленными узкимъ кантомъ и со
ставляй те одно целое съ головнымъ по- 
кровомъ въ роде капора.

Въ монастыре— много порядка. Жизнь— 
правильная, строго распределенная по ча- 
самъ. Теперь некто не укрывается отъ вла
стей и не боится света. Населешя. въ ски
тахъ —  около 100 челов. *). Черемшансше 
скиты образовались въ сравнительно не
давнее время, после раззорешя въ 1830 г. 
раскольничьихъ монастырей на Иргизе (Сам. 
губ.), когда множество ревнителей „древлягО' 
благочест1я“ перекочевало на правый берегъ- 
Волги, въ чащу Черемшански.хъ лесовъ.

Общее количество земли во всей области распределяется следующимъ 
образомъ.

*) Волга. Н. Лендера, 165 стр.
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Крестьян- 
скихъ.

Удельныхъ и 
Казенныхъ.

Дворян- 
скихъ. ^

Прочихъ част- 
ныхъвладель- 

цевъ.
Остальны

земель.

Казанская губ. . 60  % 27  % 1 0 ,6% ь б % 1 %
Пензенская » . 57  » 5 ,7  » 3 1 ,6  » 4 ,4  » 1 ,4  »
Саратовская » . 5 2 ,6  '» 5 ,9  » 3 1 ,3  » 6 ,6  » 3 ,6  »
Симбирская » . 4 2 ,3  » 2 6 ,7  > 2 7 ,8 » 1 ,7  > 1 ,5  »

, Изъ этой таблицы видно, что въ двухъ губсртяхъ: Казанской и Симбир
ской, самыми крупными собственниками, nocjrfc крестьянъ, являются казна и удйлы.

' ГдавнМшимъ источникомъ благосостояшя населешя во всей области явля
ются хлебопашество. Подъ пашню отводится въ Казанской губ. около половины 
всей удобной■ земли, въ Пензенской— около этого, въ Саратовской —  3 5 % , въ 
Симбирской— до 8 0 % . Сеются обыкновенные наши хлеба: озимая и яровая рожь, 
овесъ, гречиха, полба, яровая пшеница и ячмень. Однако, несмотря на хоро
шую, сравнительно, почву, урожаи годъ отъ году становятся меньше, и область, 
которая при ивыхъ услов1яхъ могла бы служить житницей всей Россш, иногда не 
можетъ даже прокормить себя, вакъ это замечается въ последнее время. При
чину этого страннаго явлешя нужно видеть, главнымъ образомъ, въ неудовлетво
рительности обработки земли и вообще въ низкомъ уровне культуры; хозяйство 
все еще ведется не только у крестьянъ, но даже и у помещиковъ, по старине.

Въ качестве подспорья въ сельскомъ хо
зяйстве, населеше Казанской губ. зани
мается . садоводствомъ, продукты котораго 
(яблоки, вишни, сливы, груши) скупаются 
купцами „сверху44 (изъ Ярославля, Рыбинска 
и пр.), скотоводствомъ (скота —  2 милл. го
ловъ) и немного овцеводствомъ. Въ лйсистыхъ 
у.у. (Царевококжайскомъ, Козьмодемьянскомъ 
и др.), населеше занимается лесными про
мыслами, именно, рубкою леса, сплавомъ 
его, гонкою смолы, жидкаго дегтя и пр.
. Часть населешя уходитъ на отхожШ про- 
мыселъ, именно въ бурлаки, часть работаетъ 

..на фабрикахъ и заводахъ. ПослЬднихъ въ 
губернш 160, при 8  тыс. человЬкъ рабочихъ; 
общШ оборотъ — 12 милл. Преобладающая 
производства — обработка животныхъ про- 
дуктовъ (4V2 милл. р.) и обработка про- 
дуктовъ растительнаго царства (5 милл.). 
Фабрики и 8аводы сосредоточены главнымъ 
образомъ въ городахъ, при чемъ наиболее 
крупные находятся въ самой Казани, где 
производительность ихъ равняется 8,200 
тыс. рубл. Прибавляя сюда 6 милл.— оборотъ 
ваводовъ Каванскаго уезда— увидимъ, что на 
остальную часть губернш приходится менее 
8 милл. оборота.

Торговля Казанской губ. главнымъ обра
зомъ обязана своими размерами р. Волге и 
вообще рйкамъ, где обпцй оборотъ ея исчи
сляется въ 15 милл. р. (хлеба на 7 милл.).

Все-таки, несмотря на все старашя, на- 
селеше Казанской губ. успело накопить за  
собою до 15 милл. недоимокъ.

В ъ Пензенской губ. существуютъ ку
старные промыслы, но они мало развиты, и 
издЗшя ихъ не идутъ далее сос&днихъ y is-  
довъ. За то много народа (до 100 тыс.) 
идетъ въ отхожШ промыселъ (на Волгу и 
Донъ). Фабрикъ и заводовъ въ 1896 г. было- 
2450 съ 14,000 рабочихъ и производствомъ 
на сумму 17 милл. руб. Изъ м!стныхъ про
изведешь на фабрикахъ обрабатывается спи
чечная стружка, глина, шерсть. По сумме, 
оборотовъ первое .место занимаютъ виноку
ренные заводы (35), которые выкуриваютъ 
спирта на сумму 12 мил. Наиболее важное 
значеше въ сельскомъ хозяйстве губернш 
пм^етъ, после хлебопашества, скотоводство; 
для улучшешя местной породы лошадей въ 
губернш существуетъ более 20  конскихъ за
водовъ. Общее количество скота —  около 2  
мил. головъ.

Въ Саратовской губ., после земледел1я^ 
главнымъ заняиемъ населешя являются:, 
огородничество и бахчеводство, затемъ— садо
водство и табаководство, овцеводство и коне
водство. Рогатаго скота въ губернш 580 тыс- 
головъ, лошадей до 500 тыс. головъ. Куотар- 
ная н фабрично-заводская промышленность, 
развита слабо; крупныхъ заводовъ и фабрикъ 
нетъ, зато—множество мелкнхъ: до 7 тыс.г
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ври 19 тыс. рабочихъ и обороте въ 22 мил. 
руб. Все это мблк1я заведешя, служавдя для. 
переработки м^стныхъ седьско-хозяйствен- 
ныхъ продуктовъ. Сильно развивается въ Са
ратовской губ. мукомольное дело (4,200 мель- 
ницъ съ оборотомъ въ 9,400 тыс. рублей); 
-за нимъ идетъ винокуренное (3,5 милл. руб
лей оборота) и маслобойное (2,380 тыс. руб.).

Что касается, наконецъ, Симбирской 
губ., то земледЗше здесь не только обезпе- 
чйваетъ нужды населешя, но и даетъ зна
чительный излишекъ хлеба, который частью 
вывозится за-границы губернш, частью пре
вращается въ спиртъ на винокуренныхъ 
заводахъ губернш. Кроме того, въ губернш 
развиты: садоводство и бахчеводство, коне
водство (лошадей 400 тыс. головъ; 60 нон- 
скихъ зав.) и овцеводство (главнымъ обра- 
зомъ въ крупныхъ имйшяхъ); далее, пчело

водство, рыболовство и лесные промыслы. 
Кустарными промыслами (главнымъ обра- 
зомъ валеннымъ й ткачествомъ) занято 12 
тыс. чел., вырабатывающихъ на 600 тыс. 
руб. Въ отхожШ промыселъ уходить до 60 
тыс. Фабрично-заводская промышленность 
развита слабо; общее число фабрикъ и заво- 
довъ— около 7 тыс., при ]0  тыс. рабочихъ 
и 10 милл. производства. Большинство мел- 
кихъ заведешй. Наиболее развито мукомоль
ное дело (произв. въ 4 милл. руб.), зат&мъ 
винокуренное (3 мил.), суконное (2 мил.) и 
асфальтовое (до 300 тыс. руб). Внешняя 
торговля губернш (хлйбомъ, спиртомъ, пень
кой, яйцами и пр.) очень значительна: съ 
39 волжскихъ и сурскихъ пристаней губер
нш. ежегодно отправляется .товара на 7*/г 
милл. руб. въ годъ, за пределы не только 
губернш, но и Россш.

Переходя теперь къ городамъ нашей области, отмЬтимъ прежде всего уни- 
верситетскШ городъ Казань. (1 3 0  тыс. жит.).

Нйтъ ничего прекраснее панорамы Ка
зани съ Волги, если любоваться ею, не до
езж ая несколькихъ верстъ до пристани. 
Верхушки минаретовъ, золотыя маковки 
церквей, б*лыя стены кремля, башни, дома, 
освещенные яркими лучами солнца, пред- 
ставляютъ почти сказочную картину, до
стойную кисти знаменитаго художника. Когда 
пароходъ подъезжаетъ къ пристани, то, къ 
изумлешю туриста, волшебная панорама го
рода исчезаетъ и онъ видитъ передъ собою 
кучу грязныхъ лачугъ, нагроможденныхъ въ 
хаотическомъ безпорядке на берегу. Это Ка
занская пристань— Устье. Самый городъ от
стоять отъ Волги въ 7 верстахъ летомъ, а 
весною, при разливе Волги— въ 4. Впрочемъ, 
отъ пристани до города имеется конно-же
лезная дорога, по которой за несколько ко- 
пекъ можно доехать до самаго центра „сто
лицы Поволжья14. Дорога эта проходить по 
чрезвычайно унылой местности, заполненной 
рытвинами, болотами, кустами. Передъ горо- 
домъ туристъ въезжаетъ въ Адмиралтейскую 
слободу, получившую свое назваше потому, 
что Петръ ВеликШ устроплъ здесь адмирал
тейство, на томъ месте, где теперь стоить 
громадный крупчатный заводь Романова. 
Путь (къ этой слободе скрашивается ввдомъ 
на извивающуюся серебряной лентой речку 
Казанку, при сл1янш которой съ Булакомъ 
и расположена Казань. Чрезъ Адмиралтей
скую слободу проходить къ городу дамба, 
начинающаяся у пристани и дающая воз
можность поддерживать сообщеше съ горо- 
домъ и во время весенняго разлива Волги и 
Казанки. Влево отъ дамбы, у берега реки 
Казанки, весною окруженный водою, стоить 
иамятникъ пирамидальной формы „по y6ieH-

нымъ при взятш Казани44. Это „братская 
могила44 русскихъ витязей, взявшихъ Ка
зань. Внутри памятника часовня, внизу — 
подземный ходъ. Каменная стена отделяетъ 
внутри могилу съ расположеннымъ въ ней 
гробомъ, крышка котораго приподнята и 
позволяетъ видеть сотни череповъ павшихъ 
бойцовъ. Разумеется, въ этомъ гробу поме
щается только часть останковъ убитыхъ по
корителей Казани: громадное количество ко
стей раскидано по всей окрестной болоти
стой равнине. Памятникъ сооруженъ въ 
1823 г. и въ немъ ежегодно, 2 октября, 
служатся въ присутствш войскъ и властей 
панихиды по у&еннымъ.

Вообще, въезжая въ Казань, туристъ бу- 
детъ часто наталкиваться на следы глубо
кой седой старины и невольно нолюбопыт- 
ствуетъ припомнить исторш этого города,* 
представляющаго до сихъ поръ живой па
мятникъ борьбы двухъ царствъ— Московская 
и Казанскаго. H cTopifl древней Казани укра
шена массой легендъ, въ которыхъ истори
ческая правда, конечно, украшена причуд
ливыми вымыслами восточная воображешя. 
Имя города происходить отъ татарская 
слова „казанъ44— по-русски котелъ. Нынеш
няя Казань расположена на иномъ месте, 
чемъ древшй городокъ того же назвая1я, 
который находился въ 47 верстахъ выше по 
реке Казанке, где теперь находится заштат
ный городъ Арскъ, действительно располо
женный въ котловине. О постройке древней 
Казани легенда повествуетъ такъ: ханъ Зо
лотой Орды Ланъ-Темирланъ завоевалъ бол
гарское царство, взялъ столицу и казнплъ 
болгарская царя. Сынъ казненнаго Алтынъ, 
ускользнувъ отъ татаръ, по минованш опас



ности, построилъ на piicfc, впадающей въ 
Волгу, маленыш! городокъ. Одинъ изъ слугъ 
царевича, неся для него воду, уронилъ въ 
р-Ьку котелъ (по-татарски ,,казанъ“), отчего 
Алтынъ и назвалъ такъ и свой городъ, и 
рйку.

Вновь основанный городъ началъ быстро 
ростп; но черезъ 104 года былъ перенесена 
на новое—теперешнее его мйсто. По преда
нно, старый ханъ при закладк£ города ве- 
лйлъ закопать живьемъ одного Н8ъ трехъ 
приближенныхъ, которыхъ онъ послалъ для 
выбора мАста для новаго города. ЖребШ палъ 
на царскаго сына, но его пожалели и за
рыли вместо него собаку. Когда ханъ узналъ 
объ этомъ, то обрадовался спасент сына, 
но предсказалъ будущее падеше Казани. Изъ 
всЪхъ этихъ легендъ можно вывести только 
то заключеше, что Казань основана въ ХШ 
BfcK& Батыемъ или однимъ изъ его сыновей. 
Около 1399 г. pyccKie разрушили старую Ка
зань и ханъ Улу-Магометъ выстроилъ себй 
столицу того же имени, но уже на новомъ, 
теперешнемъ мЪстА. ВскорА Казань обращена 
была въ сильную крепость, чему много спо
собствовало ея мАстоположеше: расположен
ная на горА, она окружена съ трехъ сторонъ 
естественными преградами—рАками Казан
ной, Вулакомъ и болотистыми лугами. До- 
ступъ къ ней возможенъ былъ только съ 
восточной стороны.

При Василш Темномъ Казань выросла

въ грозную крепость, служившую оплотомъ- 
татарамъ при ихъ постоянныхъ набАгахъ на. 
русш я области. При 1оаннА III  руссюе со
вершили четыре похода на Казань, но эти 
походы не имАли рАшительныхъ ре.чульта- 
товъ. При Василш IY руссше понесли же
стокое поражеше отъ татаръ и только 1оан- 
ну IV удалось сломить силу татаръ и на
всегда покончить съ Казанью. ПослА нА- 
сколькихъ неудачныхъ попытокъ, Казань, 
наконецъ, была взята 2 октября 1552 г., 
послА предварительнаго обложешя ея 150,ООО1 
ратыо. ВсА средства древняго осаднаго искус
ства были применены русскими, до подве- 
дешя минъ подъ стАны города включительно, 
и, наконецъ, имъ удалось сломить упорство 
защитниковъ, которые, въ чисдА 30 т., и 
были вырАзаны всА до одного. Падеше Ка
зани открыло русскимъ свободный ходъ на 
востокъ. „Въ Казани, —  говоритъ С. М. Со
ловьеву —  средняя Aeiя, подъ знаменемъ 
Магомета, билась за свой послАднШ оплотъ. 
противъ Европы, наступавшей подъ христ!- 
анскимъ знаменемъ государя московскаго. 
Пала Казань,— и вся Волга стала рАкою Мо
сковскаго государства. Завоевате Астрахани 
было скорымъ, неминуемымъ слАдств1емъ за- 
воевашя Кавани44.

ПослА покорошя города, были приняты 
мАры для васелешя его русскими, для водво- 
решя въ немъ спокойств1я, порядка и граж
данственности. Вместо деревянной крепости
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построен* каменный Кремль, оставшееся та
тарское населеше выселено за Булакъ, где 
и до сих* пор* существует* татарская сло
бода.

Первоначальное русское населеше Казани 
состояло из* военно-служащих* п людей, 
сосланных* сюда за преступлешя, но затем* 
мало-по-малу-выгодное положеше города в* 
центре средняго и ни ж н яя  Поволжья при
влекло сюда и много добровольных* пересе
ленцев*. Петр* Велишй, понимая прекрасно 
значеше расположешя города в* деле вод- 
наго пути, задался целью сделать Казань 
центром* торговых* сношешй съ отдален
ным* востоком* —  Сибирью, Китаем*, Пер
шею, Средней A3iero, для чего он* всеми 
средствами старался привлечь сюда ремеслен- 
нниковъ, торговцев*,'земледельцев*, основал* 
суконную фабрику п кожевенный забодъ, 
корабельную верфь.

О пребываши Петра Велпкаго в* Казани 
в* 1772 г. сохранился слйдующШ разсказъ. 
Удрученный заботами о денежных* сред
ствах* для предстоявшей войны съ Першею, 
царь заперся в* своем* кабинете, прика
зав* никого не впускать к* нему. Неюй 
купец* Михляевъ, узнав* о причине безпо- 
койства государя, стал* настойчиво требо
вать, чтобы его пропустили к* Дарю. Тогда 
Петр*, раздраженный настойчивостью Мих- 
ляева, вышел* к* нему и хотел* уже соб
ственноручно наказать его за дерзость.

— Удержись, государь, —  хладнокровно 
сказал* Михляевъ,— узнай обо мне и выслу
шай причину моей смелости. Я —  купец* 
Михляевъ, имею шерстяной завод* и могу 
помочь т е б е  деньгами.

—  А где твой завод*?—спросил* смяг
ченный государь.

— Недалеко от* твоего дворца.
Петр* Велиюй не замедлил* отдать ви

зит* Михляеву, который, принимая государя 
в*  своем* доме, преподнес* ему изрядный 
куш* золотом* и серебром*, а хозяйка вру
чила высокому гостю большую чашку, на- 
иолненную жемчугом* и драгоценными кам
нями.

При Петре же Великом* были открыты 
в* Казани и первыя учебныя заведешя — 
цифирныя школы. В* 1798 г. основаны две 
гимнавш, в* 1804 г. университет*, а в* 
1846 г. Духовная Академ1я.

В* 1774 г. Кавань подверглась нападе- 
шю Пугачева и его банд*. Легко себе пред
ставить, какое смятеше произвело появлеше 
Оамозванца в* городе, где губернатором* 
был* 90-летшй старичекъ Кудрявцев*, а 
войска гарнизона состояли под* командою 
мало знакомых* съ делом* инвалидов*, 
тип* которых* выведен* у Пушкина в* 
-его „Капитанской дочке“. Повндимому, наи- 
болышй успех* в* борьбе съ Пугачевым*

выпал* на долго маленькая отряда гимна
зистов*, „сражавшихся1* под* начальством* 
директора Каница и учителей. Пугачев* 
оставил* город* только тогда, когда на по
мощь Казани подоспел* отряд* ген. Ми
хельсона. Груда развалин*, масса трупов*— 
вот* что оставил* после себя Пугачев* в* 
Казани. После этого кроваваго собьшя Ка
зань мало-по-малу оправилась^ и зажила ти
хой, спокойной жизнью обыкновеннаго про- 
винщальнаго города. Несмотря на существо- 
в ат е  в* Казани двухъ высших* учебных* 
заведенШ, умственная жизнь „столицы По- 
волжья“ не дает* о себе много знать. Мест
ное нарелешс довольно равнодушно отно
сится к* просвещенш, доказательством* чего 
может* слуяшть поразительно малый про
цент* учащихся в* начальных* школах* 
города. Впрочем*, в* тиши университетских* 
кабинетов* кипит* бодрая умственная жизнь. 
КазанскШ университет*, по своим* науч
ным* силам*, занимает* не последнее место 
среди русских* университетов*. Его труже
ники иногда отваживаются делать попытки 
пробудить от* спячки местное населеше, 
организуя учелыя общества, читая публич- 
вы я лекцш и пр., но —  увы! —  редко их* 
труд* увенчивается успехом*.

Из* достопримечательностей современной 
Казани наибольшаго внимашя заслуживает* 
Кремль съ его башнями, из* которых* уце
лело только три; пзъ них* Спасская башня 
стоит* правее главных* ворот* и увенчан 
государственным* гербом*. На пей висит* 
набатный колокол*. На лицевой стороне 
башни поставлен* большой обравъ Спаса Не- 
рукотвореннаго— точная к о т я  большого ве
ликокняжеская знамени, бывш ая при взя- 
тш Казани.

Правее ворот*, в* Кремле, помещается 
военная гауптвахта, бывшШ царскШ дворец*.

На левой стороне улицы высится коло
кольня Сиасо-Преображенскаго монастыря, 
в* котором* имеются мощи святителей Гу- 
шя и Варсоноф1я, основателей монастыря. 
Кремлевская улица оканчивается Тайниц- 
кнми воротами, под* башней которых* на
ходится ключ*, откуда еще татары, во время 
осады, брали воду.

На краю Кремля, позади сквера, высится 
красивый дворец* губернатора. Во времена 
ханов* на месте губернаторскаго дома стоял* 
их* дворец* и при нем* была мечеть, где 
были погребаемы тела ханов*. От* этой ме
чети уцелел* только минарет*, известный 
теперь под* именем* „башни Сумбеки“ . По 
предант Сумбека, последняя казанская ца
рица бросилась вниз* съ этой башни, имею
щей высоту до 35 сажен*. Стиль башни ори
гинальный и красивый. Каждый турист*, 
пр1езжающШ в* Казань, считает* своей не
пременной обязанностью взойти на вер'хнШ
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Для релипознаго человека , нребываше 
въ Казани даетъ возможность поклониться 
чудотворной иконе Богоматери, обретенной 
въ 1579 г. после страшнаго пожара, испе- 
пелившаго почти весь городъ, на глубине 
2  аршинъ, на месте сгоревшаго дома. Этотъ 
образъ оказался точнымъ спискомъ съ чудо
творной иконы, вывезенной изъ 1ерусалима 
въ Константинополь греческою царицей Евдо- 
ыей. Второй списокъ съ этой иконы, взя
тый изъ Казани ратыо, спешившей въ 
Москву для изгнашя поляковъ, также npi- 
обрелъ славу чудотворной иконы и нахо
дится въ настоящее время въ Петербурге въ 
Казанскомъ соборё, который и былъ собру- 
женъ въ честь этой иконы.

Изъ интересныхъ загородныхъ местъ 
укажемъ татарскую слободу на берегу озера 
Кабанъ, такъ называемую „Русскую Швей- 
царш“ — довольно живописное место Н село 
1елонъ, лежащее по ту сторону Волги— место 
погребешя княгини Меньшиковой, супруги 
известнаго сподвижника Петра I.

Въ Казанской губернш наиболее замечательны слЪдуюпце города и местечки:
Козьмодемьянскъ. Построенъ въ 1583 г. Во время бунта Стеньки Ра

зина жители его пристали къ мятежникамъ, но впоследствш, при Пугачеве, за
гладили свою вину энергичными действ1ями противъ самозванца. Въ городе всего 
В тыс. жителей, половина черемисъ. Особенно оживляется онъ весною, когда съ 
начала мая до конца поня въ немъ бываетъ ярмарка.

Чебоксары, столица чувашъ съ 5 тыс. жителей. Назваше города произво- 
;дятъ отъ именъ двухъ жившихъ здесь чувашскихъ гомзъ (ведуновъ, колдуновъ) 
'Чебака и Сара. Основаше города относится къ 1553 г. Изъ достопримечатель
ностей города обращаетъ внимате колокольня церкви Михаила Архангела, имею
щая видъ падающей башни.

Село Ильинская пустынь, въ 35 в. ниже Козьмодемьянска, замеча
тельно своимъ живониснымъ местоположешемъ.

Сундырь или Маршнскш Посадъ. Основанъ въ 1620 г. Имеетъ В тыс. 
жит. Торгуетъ хлебомъ.

Козловка — известна, какъ яичная пристань Сюда свозится до 2 милл. 
яицъ, отправляемыхъ на Казансше мыловаренные заводы.

Св1яжскъ 3 т. жителей. Выстроенъ 1оанномъ Грознымъ съ военными це
лями на отдельно стоящей горе, при <шянш Св1яги съ Волгой. Климатъ Св1яжска 
нездоровый отъ болотныхъ иснаренш со смежныхъ со св1яжскою горою низинъ. 
Весною въ Св1яжске замечательно много соловьевъ. Железная дор. на Рязань 
•черезъ Алатырь и до Казани.

Село Рооюдественскос. Замечательно своими двумя пещерами. Одна зо
вется крестьянами «ледяною», находится въ несколькихъ саденяхъ отъ седа у 
<самаго берега. Пещера состоитъ изъ двухъ соединенныхъ между собою отделенш.

/

этажъ этой башни, откуда открывается чуд
ный видъ на Казань.

Съ кремлевскаго бульвара также откры
вается великолепная панорама Казани— па- 
мятникъ по уб!еннымъ, Адмиралтейская сло
бода, Зелантовъ монастырь (расположенный 
правее и позади памятника), монастырь Ки- 
еицы, лежащШ недалеко отъ Зелантова.

Средй улицъ Каэани—самая красивая и 
широкая— Черноозерская. Посредине ея впа
дина, лровалъ, на дне котораго разведенъ 
садъ, где по вечерамъ играетъ военный ор- 
кестръ. Продолжеше Черноозерской улицы— 
•Лядская, выходящая наАрское иоле, нако- 
торомъ встретились Биронъ, отправленный 
въ Сибирь и Остерманъ, возвращавшШся 
оттуда. '

, Изъ друг^хъ достопримечательностей Ка
зани остается еще упомянуть о памятнике 
Державину, уроженцу Казани, сооруженномъ 
въ 1846 г. Поэтъ представленъ сидящимъ 
на камне, съ лирою въ руке, въ тогё и 
сандал1яхъ.
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Подомъ пещеры служить поверхность льда: зд$сь находится замерзшее озеро. 
Другая пещера—«водяная», съ незамерзающимъ озеромъ.

Противъ села Рождественскаго, [на лйвомъ берегу Волги, лежитъ Спае- 
сшй Затонъ съ естественною гаванью, тдЬ зимуютъ пароходы, и механическимъ 
заводомъ. ,

Спасскъ (9 тыс.) уездный городъ въ 10 верстахъ отъ Спасскаго затона.
Село Болгары или Успенское въ 22 в. отъ Сдасска на почтовомъ трактй 

въ г. Тетюши. Отъ Волги до Болгаръ 7 верстъ.

Болгары —  бывшая столица болгарскаго 
царства. Существуюпце ныне остатки этой 
столицы отиосятъ къ X —  XYI ст. Древшй 
городъ былъ окруженъ валомъ со рвомъ, 
окружностью до 10 в.; следы этого рва вид
ны и теперь. Съ юга къ городу лримыкаетъ 
небольшой четыреугольникъ, около версты 
въ окружности, такъ назыв. Малый Горо- 
докъ, исполнявшШ навначеше, вероятно, 
цитадели. Все развалины арабской архитек
туры. Въ 1722 г. Болгары посйтилъ Петръ В., 
который приказалъ снять коши со всехъ 

/  армянскихъ и арабскихъ надписей и пере
вести ихъ на руссшй языкъ. Въ 1767 г. 
заезжала сюда Екатерина II. Въ 1829 г. 
развалины болгарской столицы осматривалъ 
Гумбольдтъ. Въ 1768— 69 гг. въ Болгарахъ, 
во время посйщешя ихъ академиками Пал- 
ласомъ и Лепехинымъ, всехъ раввалпнъ на
считывалось до 44; теперь ихъ едва набе

рется лишь 10. Въ разрушеши этихъ дра- 
гоценныхъ памятниковъ виноваты местные 
жители, отыскивакище здесь золотыя и се- 
ребряныя монеты и растаск'иваюпце камни 
и известку для своихъ построекъ. Изъ уце- 
лЬвшихъ развалинъ наиболее замечательны: 
М алы й минаретъ съ винтообразною лест
ницей, ведущей на вершину башни; Черная 
или Судная Палата, въ которой заперся 
когда то ханъ Абдуллахъ, царь Болгарский 
съ женами и детьми, когда Тамерланъ овла- 
д!лъ Болгарами; JBгьлая палат а  со сле
дами бассейна внутри, вероятно бывшая 
баня. До 3 841 т: существовалъ еще Большой 
минаретъ, который еще Петръ В. приказалъ 
оковать железными обручами, но въ 1841 г. 
онъ рухнулъ, подрытый, говорятъ, искате
лями кладовъ.— Грустно видеть такое воз
мутительное отношеше къ памятникамъ род
ной старины!

Тегтоши—уездный городъ, 4 т. жит., и Чистополь—20 тыс. жит. и др.
- Въ Пензенской губ. наиболее значительные слйдуюпце города: губ. г. Пенза 

(56 тыс. жит.), основ, въ 1666 г., при впадеши р. Пензы въ Суру, на вер- 
шин4 и склонахъ довольно высокой (до 5 5 0  фут.) горы и окружающихъ ее рав- 
нинахъ. Станщя Сызрано-Вяземской ж. дор. Довольно значительный торговый и 
промышленный городъ. Затймъ сл'Ьдуютъ: Саранскъ (13 тыс.) и Мокшаны (10 тыс.),, 
отличаюпцеся торговлею, равно какъ и Нижнш Ломовъ (1 0  тыс.), а также 
Краснослободскъ (7 тыс.) и др.

Въ Симбирской губ. самый значительный пунктъ населешя — Симбирскъ 
(43 тыс. жит.).

Подъезжая къ Симбирску, туристъ на
прасно старается вызвать въ своей памяти 
кашя-либо историчесшя собьшя и картины, 
имеюпця связь съ Симбирскомъ. При всемъ 
своемъ старанш онъ можетъ вспомнить только, 
что это бывшее „дворянское гнездо“, родина 
Гончарова, Карамзина и Языкова.

Въ самомъ деле Симбирскъ сравнительно 
съ Казанью молодой городъ (выстроенъ въ 
XVII веке) и, кроме того, никогда не былъ 
центроыъ исторической жизни, которая лишь

слегка коснулась этого городка, отражавшая 
когда то Разина, Оедьку Шелудяка и ви
девш ая Пугачева, разбитаго Михельсономъ 
и засаженнаго имъ въ клетку при отправке 
въ Москву на казнь.

Расположенный при сл1яши Волги к 
Св1яги на высокой горе, городъ издали до
вольно живописенъ. Вершина горы, Венецъ, 
занята двумя соборами, водопроводной баш
ней и другими здашями, составляющими 
украшеше города. Подъемъ на гору отъ при-
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стаци, окруженной какъ и въ Казани, груп
пой деревянныхъ построекъ, идетъ по до
вольно крутому Петропавловскому спуску. 
Отъ пристани до города версты 4.

ПетропавловскШ спускъ оканчивается на 
Б. Саратовской улиц*, которая полукругомъ 
огибаетъ В*нецъ—лучшую часть города. Въ 
средин* этого полукруга, на м*ст* бывшей 
крепости, отъ которой, однако, не осталось 
никакихъ сл*довъ, находится площадь съ 
памятникомъ Карамзину, двумя соборами, 
губернаторскимъ домомъ, учебными заведе- 
шями и присутственными местами. Про- 
тивъ, памятника Карамзина помещается зда- 
ше карамзинской публичной библштеки. 
Главная улица въ Симбирск* „Широкая44 съ 
бульваром* по средин* производить довольно 
унылое впечатл*ше. Гостиный дворъ на пло
щади— одинъ изъ т*хъ, которые часто встре

чаются въ маленькихъ провинщальныхъ го- 
родкахъ POccin.

Вообще Симбирскъ типичный руссшй 
провинщальный городокъ и мы совс*мъ не 
согласны съ т*ми авторами, которые осо
бенно напираютъ въ своихъ описашяхъ на 
его безжизненность... „Сонный городъ44— вотъ 
выражеше, которое можно встретить во вс*хъ 
путешеств1яхъ, во вс*хъ описашяхъ по- 
*здокъ по Россш.—  Конечно, Симбирскъ не 
блещетъ оживлешемъ, но сколько у насъ на 
Руси такихъ городовъ! Въ ряду Волжскихъ 
городовъ Симбирскъ можно поставить подл* 
хотя бы Костромы, о которой .также нельвя 
сказать, что жизнь въ ней бьетъ ключемъ. 
Въ 3V* вер. отъ города находится „Киндя- 
ковка“, съ т*мъ самымъ обрывомъ на Волгу, о 
которомъ говорить, что именно егоравум*лъ 
Гончаровъ въ своемъ роман* „Обрывъ44.

Изъ другихъ городовъ Симбирской губернш можно отметить:
Сенгилей, у*здн. гор. съ 1781 г., 5 т. жит., лежитъ противъ большого 

острова на Волгй. Торгуетъ хл̂бомь.
Сызрань, находится на проток̂ Волги (воложк*), судоходномъ только 

весною. Главная часть города расположена на обрывистомъ берегу р. Сызрани 
при впаденш въ нее рйчки Крымзы. Жител. 32 т. Торговля хл̂бомъ.

Вь 20 верстахъ отъ Сызрани, выше по ВолгЬ, у. с. Новыя Костычи, Волга 
перепоясана гигантскимъ мостомъ. Сооружеше это, одно изъ величайпшхъ въ 
Mipfc, далее англичане называютъ «поражающимъ образцомъ русскаго строитель- 
наго искусства». Длиною онъ—696 саж., стоимость его до 7 милл. рублей.

Саратовская губернгя. Въ противополож
ность вс*мъ другимъ приволжскимъ горо- 
дамъ, видь съ Волги, на Саратовъ не про
изводить npiflTHaro впечатл*шя. Подъезжая 
къ нему съ Волги, туристъ издали заме
тить городокъ, окруженный горами; серая 
пыль виситъ облакомъ надъ нимъ, ни мало ( 
не услаждав взора. Наконецъ, въ последнее 
время Волга все бол*е и бод*е отходить отъ 
города, насыпая ц*лые острова песку. Чтобы 
добраться до Саратова на пароход*, нужно 
спуститься много ниже, войти въ Саратов
ский Рогъ —  родъ залива и тогда только 
можно подойти къ городу. Набережная въ 
Саратов* загромождена рядомъ амбаровъ, ла- 
чугъ, ваборовъ, складовъ.— Все это' произво
дить отвратительное впечатл*ше. Но стоить 
только до*хать до самаго города и впечат- 
л*ше получается совершенно иное. Городъ 
совершенно оправдываетъ данную ему кличку 
„Красавецъ Поволжья*. Этовполн* европейски 
обстроенный, чистенькШ, изящный городокъ. 
На улицахъ, большею частью обсажен- 
ныхъ деревьями, прекрасныя асфадьтовыя 
мостовыя, конки, блестящее магазины на

фр. гвльвальдъ  т. ш.

главныхъ улицахъ, все это носить вполн* 
-евро пей сшй харакгеръ. Подобно Самар*, 
Саратовъ не имЬетъ бдестящаго прошлаго. 
Заложенный русскими въ 1605 году, Са
ратовъ такъ же, какъ и Самара, подвер
гался нападешямъ Разина, Шелудяка и Пу
гачева; такъ-же, какъ и ! она, отворялъ свои 
ворота „ворогамъ44.

Торговое значеше Саратова стало воз
растать поел* 1780 г., со времени учреж- 
дешя Саратовскаго нам*стничества. Съ раз- 
вшчемъ пароходства на Волг* и проведе- 
н1емъ Тамбове-Саратовской жед. дор. торго
вое значеше Саратова еще бод*е усилилось, 
но вскор* ему явились сильные соперники 
въ лиц* его сос*дей —  Самары, Сызрани и 
Царицына.

Прогулка по Саратову доставить туристу 
большое удовольств!е.

Пос*тивъ новый соборъ Александра Нев- 
скаго, заглянувъ въ местный будьваръ 
„Липки“, онъ пройдетъ по оживленной не
мецкой улиц*, украшенной прекраснымъ ка- 
толическимъ соборомъ, внутри котораго име
ются прекрасныя статуи и картины.

43
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Ерасивы въ Саратов^ здашя городского 
театра и Радищевскаго музея, основаннаго 
художникомъ Боголюбовыиъ въ память сво
его дйда Радищева. Это богатая сокровищ
ница искусствъ, въ которую стоить загля
нуть всякому. Въ музей, кромй коллекщй 
монетъ, бронзовыхъ, фарфоровыхъ и стек- 
лянныхъ изданШ, картинной галлереи и 
и пр. и пр. находится „ТургеневскШ каби- 
нетъ“ , который переносить васъ въ обы
денную обстановку, окружавшую нашего зна- 
менитаго романиста.

Картинная галлерея музея довольно бо
гата: въ нее поступило много пожертво- 
вашй изъ Эрмитажа, отъ самого Боголюбова 
и изъ другихъ мйстъ.

Насколько хорошъ Саратовъ .въ главной 
своей части, настолько отвратительны при
мыкающая къ нему слободы. Это безпоря- 
дочныя груды жалкихъ лачугъ, окутанныхъ

зловошемъ, гдй вся жизнь течетъ на виду 
въ патр!архальной простоте, гдй на улицахъ 
„плодятся и множатся“ и совершаютъ дру- 
п я  физшлогичесшя отправлешя.

Тй изъ домишекъ, которые находятся въ 
восточной части города, подвергаются опас
ности отъ находящейся здесь Соколовой горы, 
известной своими оползнями, причинявшими 
громадныя катастрофы.

Изъ Саратовскихъ техническихъ соору- 
жешй обращаете на себя вниманГе водо
провода вода котораго, собираясь въ ни
сколько бассейновъ на одномъ изъ окружаю- 
щихъ городъ холмовъ, распределяется по го
роду при помощи только силы тяжести. Бас
сейны эти открыты и вполне доступны для 
осмотра.

На другомъ берегу Волги, противъ Сара
това, виднеется Покровская слобода съ вок- 
заломъ Уральской железной дороги.

Друпе города и местечки Саратовской губернш.
Хвалынску 22 т. жителей, въ числе которыхъ две трети раскольниковъ. 

Въ 4 верстахъ отъ гор. знаменитые у сектантовъ Черемшанше скиты.
Вольет, 36 тыс. жит., ст. жел. дороги, на Аткарскъ. Ниже Вольска 

рядъ н'ймецкихъ колонш, «Волжская Швейцар1я»: Шавгаузенъ, Ааргау, Гларусъ, 
Базель, Цюрихъ, Цугъ, Унтервальденъ и др.

К а м ы ш и т ,  15 тыс. жит,, ст. жел. дор. на Тамбовъ.
Пос. Дубовка, 14 тыс. жит., замечательна развииемъ фабрично-завод- 

скаго д̂ла: паровыя мельницы, горчичные и кожевенные заводы. ->
Ц а р и ц ы т , 36 тыс. жит., ст. Волго-Донской и Грязе-Царицинской жел. 

дор., уЬздн. гор. съ 1780 г. Вблизи города—Нобелевскш нефтяной городокъ, пред- 
ставляющШ громадные склады нефти (до 1,5 милл. пудовъ). Изъ достопримеча
тельностей города можно указать на картузъ и трость Петра Великаго, подарен
ные Великимъ Преобразователемъ Россш жителямъ города въ 1722 г. Все эти 
города, даже ведупце торговлю, замечательно однообразны и скучны, какъ боль
шинство русскихъ провинщальныхъ городовъ.

Ю ГО -В О С ТО Ч Н А Я  О Б Л А С ТЬ .
(Губернш Самарская, Астраханская и Оренбургская).

Эта громадная область, занимающая около 811 тыс. кв. верстъ, представ- 
хяетъ постепенный переходъ, ..съ одной стороны, къ типичнымъ прикаспшскимъ 
степямъ, съ другой—на северо-востоке, въ уральской горной системе, всдедств1е 
чего рельефъ ея отличается некоторцмъ разнообраз1емъ, резко выделяющимъ 
эту область отъ соседнихъ областей.
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Гористый характеръ страны замечается уже въ Самарской губ., раскинув
шейся на пространстве 137 тыс. кв. в. по левому берегу Волги. Обыкновенно 
берегъ этотъ на средней и нижней Волге низменный, но въ Самарской губ., 
именно отъ , г. Ставрополя до г. Самары, здесь идетъ невысокая горная гряда, 
известная подъ назватемъ Сакскихъ и Соколиныхъ горъ. Нисколько ниже по 
чеченце возвышается отдельный холмъ,—лишенный растительности Царевъ-Кур- 
ганъ, а противъ Камышина къ Волге подходятъ отроги Общаго Сырта, состав
ляющее правый берегъ р. Еруслана, за которымъ уже разстилается обширная 
песчаная степь, покрытая солончаками. Дальше, къ C.-В., возвышенность Общаго 
Сырта постепенно переходить въ настояпця горныя цепи, который, достигнувъ 
довольно значительной высоты, постепенно понижаются на востоке. Такимъ обра- 
■зомъ вся северо-восточная часть области, занятая Оренбургскою губ., представ- 
ляетъ обширное нагорье, приподнятое въ средине и постепенно понижающееся 
къ 3., В. и Ю. Разница въ высотахъ доходить здесь до того, что, въ то время 
какъ возвышенности въ_ средине имеютъ до 5000 фут. высоты, на 3. высота— 
только 372 ф., а на В. и того меньше—всего 47 фут. Горы образуютъ здесь 
3 отдедьныхъ хребта: среднш, удерживающш назваше собственно Уральскаго 
хребта, восточный, известный подъ назватемъ Ильменскихъ горъ и западный, 
состоящш изъ многихъ отроговъ и носящш разныя назвашя въ разныхъ иестахъ, 
напр., Юрна, Уренга, Таганай и проч.

Эти три главныя цЬпи рЬзкб отличаются 
другъ отъ друга. Западная цйпь— самая вы
сокая (до 5,400 фут.) и даетъ отъ себя нЪ- 
«колько отроговъ, которые придаютъ всей 
зтой местности горный характеръ и боль
шею частью представляютъ какъ бы волни
стое море изъ черныхъ утесовъ, поросшихъ 
только низкими растешями. Собственно Ураль- 
-сшй хребетъ гораздо однообразнее и ниже. 
Вершины его покрыты хвойными лесами, 
«клоны же богаты пастбищами; въ южной 
части хребетъ постепенно переходить въ 
возвышенную степь, точно такъ же какъ и

Йльменсюя горы (до 2,200 фут. высоты). Къ 
этимъ горамъ съ В. прилегаютъ степи Че- 
лябинскаго и Троицкаго уу. Оренб. губ., сна
чала гористыя и .ус&янныя сопками гранита, 
зеленчака, порфира, потомъ, по мере уда- 
лешя на В., ровныя и плосия, усеянныя 
озерами. Въ горахъ Урала и его отроговъ нахо
дятся болыше запасы зелота, медной и же
лезной руды, каменной соли, самоцветныхъ 
Камней, плотныхъ песчаниковъ, известняк 
ковъ и разныхъ глинъ, а въ последнее вре
мя открыты серебро-свинцовая руда и ка
менный уголь.

Въ отношенш орошешя западная и средняя часть Оренбургской губ. зна
чительно богаче, чФмъ восточная. На западе и въ средней части губернш текутъ 
многоводный и быстрыя р̂ки, принадлежапця къ бассейнамъ: Севернаго океана 
(р. Тободъ) и Касшйскаго моря (Уралъ, Самара и Белая съ ихъ притоками); 
•тогда какъ на востоке губернш реки носятъ степной характеръ, т. е. текутъ 
медленно, въ низкихъ, поросшихъ камышемъ берегахъ. Вследств1е равнинности 
отой местности здесь замечается еще обил]е стоячихъ водъ и озеръ, особенно 
въ Челябинскомъ и Троицкомъ уу. Озера эти частью пресныя, частью горько
го леныя и соленыя; изъ нихъ еще въ половине прошлаго столет1я добывалась 
самосадочная соль. Самая значительная река—Уралъ.

Вследств1е разнообраз1я рельефа Оренбургской губ. и климатъ ея разно-
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образенъ. Ю.-В. часть ея, лишенная дйсовъ и не защищенная отъ сухихъ степ- 
ныхъ вЪтровъ («суховйевъ») страдаетъ л-Ьтомъ отъ жары и засухи, а зимон> 
отъ сильной стужи и метелей; въ С -3 . части, гористой и богатой лйсомъ, за
сухи рйже. Въ общемъ же климатъгубернш.можно считать здоровымъ, за исклю- 
чешемъ нЬкоторыхъ Ч етностей Челябинска™ у., гдй испарешя озеръ порож
д а ю т  различный болезни. Восточное положеше губернш сказывается въ нбжо- 
торомъ понижены средней годовой температуры, сравнительно съ другими мест
ностями, лежащими западнее, подъ тою 
няя годовая темп. 3 ,6°, для Воронежа-

Подъ вл1яшемъ климата и раститель
ность губернш не одинакова: средина губер- 
Hin занята лесами изъ ели, пихты, сосны, 
лиственницы, березы, липы и рйже изъ 
дуба; лйса эти постепенно рйдЪютъ къ Ю., 
В. и 3. Въ западной части встречаются уже 
кустарники, а также степная трава— ковыль. 
Зауралье также почти безлесно; только из
редка встречаются неболышя рощицы изъ 
березы и сосны, съ примесью осины, дуба и 
вяза. Степная часть губернш, занимающая 
западный и восточный края, характери
зуется уже чисто степною флорою: здесь 
перелески (изъ дуба, березы, осины и липы) 
встречаются очень редко. По берегамъ рекъ 
попадаются осокори, тополи, вязы, ольха, 
черемуха и пр. Въ настоящее время лристу- 
паютъ къ искусственному облЬсенш степ
ной части. Степи, примыкаюпця къ ураль
скому хребту, покрыты тучнымъ чернозе- 
момъ, который, по мере удалешя, утонь- 
чается и, наконецъ, заменяется солончака
ми. Поэтому чемъ ближе къ Уральскому 
хребту, темъ растительность роскошнее.

же широтою: такъ, для Оренбурга сред- 
-5,9°, Варшавы 7 ,8°.

Что касается культурныхъ растешй, то, 
за исключешемъ плодовыхъ деревьевъ, стра- 
дающихъ отъ сухости воздуха, они вызре- 
ваютъ отлично. Здесь съ успехомъ возде
лываются не только наши хлебные злаки 
(а также леиъ и конопля), но даже арбузы 
и дыни. Только каменистая площадь хребта, 
где р ан те  утренники побиваютъ хлеба, не
удобна длц культуры.

Фауна Оренбургской губ. не отличается 
отъ соседнихъ губ. Евр. Росши; изъ домаш- 
нихъ животныхъ разводятъ лошадей („баш- 
кирская“ лошадь), рогатый скотъ, овецъ, 
козъ, свиней и верблюдовъ. Изъ дикихъ зве
рей водятся медведи, которыхъ особенно 
много въ лесахъ Башкирш, волки, шакалы, 
лисицы, зайцы, суслики,— составляющее бичъ 
для здешняго земледел!я,—рыси, выдры, 
горностаи. Степи, луга и леса изобилуютъ 
пернатою дичью, изъ которой особеннаге 
вн и м атя  заслуживаютъ соколы и берку
ты, употребляемые башкирами на охоте за 
дичью. Здесь еще удержался этотъ n a T p ia p -  
хальный родъ охоты.

Въ Астраханской губ. возвышенности находятся только на правомъ берегу 
Волги. Это— Эргени (по-калмыцки— «крутизны») составляющее водоразд'Ьлъ между 
Дономъ и Волгой. Высота ихъ не бол^е 5 0 0  футовъ надъ уровнемъ К а си т- 
скаго моря. Они идутъ къ югу отъ Сарепты на протяженш 8 0 0  верстъ и къ 
западу спускаются полого въ Донскую степь, а къ востоку круто обрываются въ 
Волжскую степь. Восточные склоны Эргеней изрезаны оврагами, по которымъ 
весной съ шумомъ несутся ручьи и р'йчки, питаюпце цйлый рядъ озеръ съ пресною 
и горькосоленою водою, расположенныхъ у подножия Эргеней. Почву Эргеней со
ставляют мощные пласты желтой глины, такъ называемый лёссъ, а въ нйдрахъ 
ихъ находятъ алебастръ, каменный уголь, железную руду, которые, впрочемъ, не 
разрабатываются. Степь, лежащая къ С.-В. отъ Эргеней, на правой сторон^ 
Волги, болФе возвышенная, не заключаетъ въ себй озеръ, изобилуетъ хорошими 
сенокосами, местами годна для земледЫ я и имФетъ песчано-глинистую почву *).

*) Словарь Брокгауза, т. II, стр. 358 и слйд.
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Ватага рыбаковъ на средней ВолгЪ.

Правый, нагорный берегъ, имеющш у Царицына 2 8 0  ф., сильно понижается 
къ Ю. и уже въ Черноярскомъ у. им'йетъ всего 3 0 — 4 0  ф. высоты, а ниже Ено- 
таевска появляются песчаные бугры, совершенно лишенные растительности. По
нижаясь все более я более къ Каспшскому морю, степь покрывается множествомъ 
соленыхъ озеръ; берега же самого моря до того низменны, что все С. и С.-В. 
побережье представляетъ собою видъ бахромы, всл$дств1е безчисленнаго множества 
врезавшихся въ прибрежье заливовъ {ильменей) и вдвинувшихся въ море мысовъ. 
Местами въ Южной степи поднимаются невысоше бугры (не выше 4  саж., ши
риною 170  саж.^ и 1 1/2 —  4  вер. длины); на этихъ буграхъ выстроены гг. 
Астрахань и Красный Яръ. Прибрежная, морская полоса изобилуетъ солеными и 
горько-солеными озерами, окруженными грязями. Некоторый изъ последнихъ имеютъ 
целебныя свойства («Тинакшя» грязи, въ 1 2  вер. къ С.-В. отъ Астрахани).

Лежащая за Ахтубой, главнымъ левымъ рукавомъ Волги, Восточная степь, 
въ общемъ сходна съ Западною. И въ ней наиболее возвышенна Северная часть, 
покатая къ В. и постепенно сливающаяся тамъ съ песчаною и низменною рав
ниною. Ея песчано-глинистая, отчасти даже черноземная, почва годна къ обра
ботке и богата сенокосами, но cuny4ie пески, надвигаюпцеся съ В , годъ отъ 
году засыпаютъ ее. Некоторый местности, какъ, напр., Ханская ставка, селете  
Сеитовка и др. до того засыпаны пескомъ, что жители принуждены переселяться. 
Въ Северной части этой степи лежатъ и наиболее известныя своимъ громаднымъ
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содержатемъ соли озера Ельтонъ и Баскунчакъ и гора Чипчачи; местами встре
чаются грязи и топи, которыя тянутся на десятки верстъ въ ширину и длину 
(напр. Улань-Хаки въ 5 вер. отъ Ханской ставки) и озера съ пресной и горько- 
соленой воды. Далее, къ В , верстахъ въ 1 0 0  отъ Ахтубы, степь переходитъ въ 
песчано-бугристую, или т. н. Рын-Пески. Между буграми этой степи местами 
заключаются, на десятки кв. верстъ, xopomie луга. Бугры по мере приближетя 
къ морю исчезаютъ и изъ обыкновенныхъ песковъ переходятъ въ желтая, без- 
плодныя, солончаковыя низины; местность эта богата солеными озерами и грязями, 
изъ которыхъ известны Кизилъ-Хаки, а между горъ- Бйстау находится целебный 
источникъ Ассетюбе, или Айсысаръ, горько-соленый, съ темпер, въ 3 °  Ц., съ 
сернистымъ запахомъ.

Восточную окраину губерши составляетъ плоская степь, отчасти глинистая, 
отчасти солончаковая; на севере ея лежатъ пресноводный Камышъ-Самаршя озера, 
пороспйя камышомъ.

Растительность Астраханскихъ степей— 
•чень бедная. На возвышенныхъ мйстахъ 
господствуетъ полынь, а на солончаковыхъ 
низинахъ солянки или сух1я колючки. Въ 
низинахъ, где нетъ соли,, бедеетъ ковыль, 
виднеются злаки, солодка. Стояч1я воды ни
зовья Волги пестреютъ кувшинками,— и толь
ко луга да острова на самой Волге имеютъ 
роскошную растительность.

Переходя теперь къ орошешю Астрахан
ской губ., заметимъ, что, кроме Волги и 
Ахтубы съ ихъ сетью водныхъ притоковъ, 
въ губерши находятся слёд. текуч1я воды: 
на С.— небольшая р. Сарпа, пересыхающая 
детомъ и дающая начало целому ряду озеръ 
у поднолпя Эргеней; р. Вязовка, съ горько- 
соленой водой, впадающая въ Волгу и также 
пересыхающая детомъ. На западе (у гра- 
ницъ Донской Области) течетъ множество (до 
80) мелкихъ речекъ, текущихъ съ Эргенеей 
или на 3., въ притоки Дона. Большая часть 
ихъ высыхаетъ летомъ (кроме Елисты, Тен- 
гуши и нек. др.). На Ю., на границе съ 
Ставроп. г., находятся два Маныча, ивъ ко
торыхъ западный течетъ въ пределы Войска 
Донскаго, а восточный, не доходя верстъ 100 
до Касшя, теряется въ топкихъ озерахъ Си- 
стинскихъ. Сёверовост. ч. губерши еще бед
нее пресными водами. Здёсь текутъ: не

большая речка Ерусланъ, ЧБ. и М. Узени, 
впадаюпце въ Камышъ-Самарсшя озера (во
да въ нихъ местами солоновата). Кроме то
го, въ степи находятся Горькая речка и 
д. Бульдугенди (близъ Ханской ставки) обе 
съ горькою водою.

Все эти текуч1я воды незначительны и 
при томъ находятся на окраинахъ губернш; 
середина же ея совершенно лишена проточ- 
ныхъ водъ. Въ виду этого жители (особенно 
Калмыцкой, правобережной, или Волжской 
степи) добываютъ воду или ивъ естествен- 
ныхъ впадинъ, куда собирается дождевая 
или снеговая вода, или изъ неглубокихъ 
колодцевъ „худуковъ“ , где вода находится 
на глубине 2— 6 саж. Но эта вода— солоно
ватая, между темъ какъ, по изсл&довашямъ 
проф. Мушкетова, на глубине 20 и более 
саженъ есть другой водоносный слой, съ 
пресною водою. Къ сожаленш, у населешя 
не хватаетъ ни средства, ни умйшя добыть ее.

Климатъ Астрах, губ.— сухой, континен
тальный, съ резкими крайностями: летомъ 
жары доходятъ до 38° Ц., при чемъ дождя 
не бываетъ по целымъ месяцамъ, а зимою 
морозы—31,7° Ц.—обычное явлеше. Подъ 
Астраханью Волга вскрывается б мар., a sa- 
мерзаетъ 8 дек., т. е. свободна для нави- 
гацш около 262 дней.

Что касается, наконедъ, Самарской губ., то въ северной, более возвышенной 
ея части почва состоитъ изъ суглинистаго чернозёма, до 2  арш. глубины; а въ 
горахъ встречаются сера и нефть. Почва южной, степной части отчасти черно- 
земно-глинистая, отчасти соланчаковая. Въ общемъ, эта губершя имеетъ пре
красную почву, вполне пригодную для земледел1я. Леса встречаются только на 
севере и занимаютъ всего 9°/о общей площади губерши. Чаще всего встречаются 
береза, осина и кленъ,-изредка— дубъ.
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Климатъ губернш континентальный, бол'Ье умеренный на c ie e p i, а на 
юг4 напоминаетъ Астраханскш климатъ. Морозы зимою доходятъ до — 3 0 °  Ц., 
а л4томъ жары до -}- 37- Ц. Средняя годовая темпер, г. Самары- f - 5 , 1° Ц.

Изъ р$къ, протекающихъ по губернии, укажемъ, кром^ Волги, притоки 
Волги— Майна-Черемшанъ, Сокъ, Самару, Мочу, Иргизъ,— и Зай, Икъ— притоки 
Волги. Главное значеше имйетъ, конечно, какъ и въ Астраханской губ., р. Волги.

Мы оставили великую р'Ьку у Царицына.

Оть Царицына Волга поворачиваешь подъ 
прямымъ углоиъ влево и течетъ далее, въ 
гого-восточномъ направленш, до самого мо
ря. Горный хребетъ, сопровождавши! правый 
берегъ реки, отделившись отъ реки и по- 
лучивъ назваше Эргеня, идетъ прямо на 
югъ, гдЬ и пропадаетъ въ степи. Река те
перь уже течетъ по однообразной равнине, 
слегка покатой къ КаспШскому морю. Эта-то 
равнина и обнимаетъ собою Астраханскую 
губернш. По характеру своей поверхности 
равнина эта маловодная и малоплодородная 
степь, состоящая изъ песковъ и солончаковъ, 
усеянная кое-где песчаными буграми, об
ширными хаки  (топшя соляныя грязи) и 
солеными озерами.

По мнение Гумбольдта, Гмелйна, Палла- 
са и другихъ ученыхъ вся площадь нынЬш- 
ней астраханской губернш была' некогда 
дномъ Касшйскаго моря, простиравшагося 
на севере—до Общаго Сырта, на западе до 
горъ Эргени и на востоке до отроговъ Ураль- 
скихъ горъ.

, За Сарептой. правый берегъ Волги не 
отличается разнообраз!емъ ландшафтовъ: по 
большей части онъ тянется въ виде цепи 
лесчаныхъ обрывовъ, местами почти верти- 
кальныхъ и достигающихъ значительной 
высоты. Лишенные растительности эти обры
вы выглядятъ темносЬрыми и угрюмыми. 
Левый берегъ Волги еще беднее видами и 
однообразнее.

Река, не встречая на левомъ берегу ни- 
какихъ препятствШ своему течешю, разби
вается на массу продольныхъ и попереч- 
ныхъ протоковъ, или воложекъ, число кото- 
рыхъ доходитъ до 200. Некоторые изъ этихъ 
протоковъ лредставляютъ иэъ себя малень- 
т я  речки или естественные каналы, кото
рые, пробиваясь по твердому грунту въ раз- 
ныхъ направлешяхъ, опять соединяются съ 
главнымъ русдомъ. Т ате естественные ка
налы называются ериками. Если ёрикъ 
врежется въ матерую землю и пробьешь се
бе путь степью, то его называютъ подстеп- 
комъ. Иногда ёрикъ все болЬе и более рас
ширяешь свое ложе и превращается въ на
стоящую реку; случается и обратное: ёрикъ 
съ одного конца высыхаетъ и образуетъ 
ильмень, совершенно заростающШ потомъ

камышемъ. Въ разливъ вода покрываетъ 
все промежутки между ёриками, ильменями, 
подстепками и главнымъ русломъ, которое 
тогда представляетъ собою гигантскШ по- 
токъ шириною въ 30—40 верстъ. Это слу
чается въ мае, когда уровень нижней Волги 
поднимается на 2—3 сажени (въ верхнемъ 
и среднемъ теченш весеннШ подъемъ воды 
отъ 5 до 7 саженъ).

Въ Ноне уровень воды понижается и 
когда достигнетъ межени, то оказывается, 
что въ лределахъ Астраханской губернш 
Волга гораздо мельче, чемъ она была до Ца
рицына. Причина этого обстоятельства за
ключается въ томъ, что масса воды распре
деляется на гораздо большую поверхность 
и расходуется на эти безчисленные прито
ки- Фарватеръ здесь настолько часто ме
няется, что нередко самые опытные лоц
мана сажаютъ суда на мели тамъ, где въ 
прошлую навигацш проходили свободно.

Капризы Волги выражаются также въ 
исчезновенш старыхъ острововъ и въ по- 
явленш новыхъ. Такъ, противъ самой Астра
хани не такъ давно былъ большой островъ 
версты въ 2 длины, весь покрытый строе- 
шямп. Весенняя вода постоянно смывала 
его и теперь на этомъ месте большая глу
бина. Новые острова также появляются не 
сразу, а постепенно; сначала образуется под
водная мель, которая постепенно высту
паешь изъ воды и, наконецъ, обращается въ 
островъ, покрытый травою, кустами и даже 
деревьями. Нужно, впрочемъ, заметить, что 
образовать болыпихъ острововъ, наблю
дается большею частью на верхней Волге; 
къ низовью она обыкновенно действуешь, 
какъ разрушительная сила. Последняя про
является и въ отношенш береговъ, въ осо
бенности леваго: такъ оторванъ былъ бе
решь, вместе съ бывшимъ Болдинскимъ мо- 
настыремъ, ниже Астрахани, несмотря на 
принятый монастырями меры къ укрепле
нно берега фашинами и забучешю его бар
ками и камнями.

У Астрахани Волга отделяешь Болдин- 
ск1Й рукавъ, который съ течетемъ времени 
становится все шире и шире; то же самое 
замечается и относительно другихъ рука- 
вовъ. Происходить это оттого, что при ве-
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сеннемъ разлив! Волги масса воды, сдер
живаемая возвышеннымъ правымъ берегомъ, 
со всею силою ударяетъ въ левый и размы- 
ваетъ его, образуя новые протоки и расши
ряя старые. По спад! весенней воды глав
ное русло становится все беднее и б$дн&е 
водою, потому что часть ея протекаетъ во 
вновь образовавшиеся рукава.

Такимъ образомъ фарватеръ р!ки ме- 
дйетъ, что вынуждаетъ • суда иногда оста
влять самую Волгу въ сторон! и проходить 
воложками. Въ настоящее время судоходство 
пользуется почти исключительно однимъ 
фарватеромъ Бахтем1ровскинъ, длиною въ 147 
верстъ, называемымъ отъ рукава дельты, по 
которому онъ направляется. Впрочемъ, до 
Астрахани Волга все еще довольна глубока; 
у самого города она грандщзна и величест
венна, какъ нигде. Зд!сь она образуетъ гро
мадную бухту, могущую вместить въ себ-Ь 
целый флотъ. Далее, за Астраханью она раз- 
сыпается на 70 рукавовъ. Чемъ ближе Волга 
подходитъ къ морю, т!мъ все бол!е и бо
лее мел^етъ и дробится, образуя такъ на- 
зываемыя розсыпи. Розсыпи— это широте 
разливы волжскихъ протоковъ, составляюпце 
собою н&что вроде взморья; въ нихъ-то и 
теряется Волга. Кроме'того, устье Волги ме- 
д^етъ еще и оттого, что северный берегъ 
Касшйскаго моря становится все мелковод

нее и мелководнее отъ повышешя морскаго 
дна. Глубина воды на ближайшей къВолгЬ 
морской станцш „9 фу?ъ“ еле-еле доходитъ 
до 4  футъ. Поэтому, большинство судовъ 
должно уже останавливаться на второй отъ 
устьевъ Волги морской станцш „12 футъ“, 
чтобы перегружать свои грузы на более 
мелко сидяпця суда. На первыхъ 45 вер- 
стахъ отъ Астрахани фарватеръ Вахтем1ров- 
скаго рукава довольно удобенъ и глубокъ, 
но далее имеется несколько розсыпей про- 
тяжешемъ отъ 300 саж. до 3 i/2 верстъ. Изъ 
этихъ розсыпей самыя затруднительныя для 
судоходства: Княжья, Харбайсная, Шадпн- 
ская, Ракушинская и Зюзинская. Па вс!хъ 
розсыпяхъ поддерживается 8емлечерпашемъ 
глубина въ 8 футъ при ординаре Kacnig- 
скаго моря. Применять те же самыя земле- 
черпатсльныя машины, который работаютъ 
на розсыпяхъ, къ работамъ по углубленш 9 
футового рейда оказалось невозможнымъ, по
чему Министерство Путей Сообщешя исхода
тайствовало въ текущемъ году Высочайше 
разрешеше на прмбретеше за счетъ казны 
землечерпательнаго каравана морскаго типа. 
Такимъ образомъ въ недалекомъ будущемъ 
явится возможность устранить неудобства и 
затруднешя, испытываемыя касшйско-волж- 
ской торговлей и судоходствомъ, терпящилъ 
теперь болыте убытки. (

Наибольшее значеше въ нашей области имйютъ низовья Волги и Касшйское 
море, такъ какъ зд$сь находится первый во всей Россш рыбопромышленный районъ.

Изъ общаго количества рыбнаго улова во 
всей Россш, достигающаго 40 милл. пудовъ 
(здесь считается, разумеется, только рыба, 
идущая въ торговлю), на долю Касшйскаго 
бассейна приходится около 25 миллщновъ. 
Главнейппе рыбные промыслы этого бассей
на находятся вблизи Астрахани. Въ это 
дело здесь вкладываютъ свои капиталы та- 
Kie крупные предприниматели, какъ Бази- 
левсшй, Сапожниковъ, Хлебниковъ и др. 
Кроме того, рыбный промыселъ въ Астра- 
ханскомъ крае даетъ заработокъ сотнямъ 
мелкихъ промышленниковъ какъ изъ м!ст- 
ныхъ жителей, такъ и прибывающихъ изъ 
другихъ губершй. Поставленные на весьма 
широкую ногу промыслы Базилевскаго, из
вестные подъ именемъ „Синеморскихъ“ рас
положены въ 50 верстахъ отъ Астрахани (въ 
Красноярскомъ уезде). Ими занято водное 
пространство въ 200,000 десятинъ. Работами 
на нихъ занято до 8  т. человекъ. Ежегод- ’ 
ный уловъ рыбы на этихъ промыслахъ въ 
два першда времени, въ две „путины“ : ве
сеннюю (съ начала марта по 9 мая) и осен

нюю (съ 1 сент. до замерзания рекъ) до- 
стигаетъ: 30 мил. штукъ сельдей, 2о мил. 
воблы, 6 мил. тарани, 4  мил. сопы, 2 мил. 
судака, 800 тыс. леща, 300 т. берша, 150 т. 
жереха, 150 т. чехони, 140 т. сома, 70 т. щу
ки, 50 т. сазана, 30 т. окуня, 6 т. осетра, 
6 т. стерляди, 3 т. севрюги, до 500 штукъ 
белорыбицы, до 200 штукъ белугъ и выта
пливается жира до 4  т. пудовъ.

На промыслахъ Сапожникова и Хлебни
кова также уловъ рыбы достигаетъ громад- 
ныхъ пифръ. Главный предметъ улова со
ставляешь астраханская сельдь— „бешенкак, 
прозванная такъ за свою резвость въ воде. 
Въ прежнее время эта рыба считалась на- 
селешемъ вредной и поганой и только съ 
1853 г., послё иэследовагИй Бэра и Дани- 
левскаго, выяснившихъ, что въ этой рыбе 
нетъ ничего вреднаго, она стала предметомъ 
улова въ огромныхъ размерахъ.

Интересную картину представляють про
мыслы во время разгара работъ.

Вотъ прозвучалъ призывный колоколъ *), 
сзывая на работы до зари поднявиййся людъ.

*) Изъ записокъ В. Желиховской: „На ловле сельди-бешенки“.
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Народъ вышелъ изъ казармъ, столпясь на 
площадка, предъ домомъ управляющая про
мыслами, гд^ каждому задаются дневные 
„уроки". Кто p a H te  покончить дЬло и же- 
лаетъ еще работать, за сверхурочное время 
получить уже особую плату.

Высыпаютъ изъ казармъ мужики, под
ростки, бабы и дйвкй; женщины одйты въ 
самые удивительные костюмы, приспособлен
ные къ работа въ лабазахъ, къ сидЗшш вер- 
хомъ на лавкахъ для „карбовашя44— потро- 
шешя рыбы. Bet OHt выстраиваются рядами, 
подъ предводительством^, своихъ артельщидъ, 
словно солдаты въ строю; и тутъ вайзжему, 
новому человеку, глазъ котораго еще не 
освоился, трудно не засмЬяться при видй 
этихъ шеренгъ пестрыхъ кофтъ, пестрыхъ 
головныхъ платковъ, пестрыхъ, большей 
частью ярко-красныхъ, хорошо натянутыхъ 
чулокъ и еще лучше натянутыхъ отъ колйнъ 
до пояса бйлыхъ, непременно  бйлыхъ лан- 
талонъ.

Bet „промысловыя" щеголяютъ своими 
костюмами: 4iMb ярче верхняя часть, 4tMb 
6tflte и чище нижняя подробность женскаго 
туалета, напоминающая старинным „лосины44 
военныхъ прошдаго столййя, —  тймъ 6oate 
чести опрятной наемщиц&. Женщинъ рабо
таете здйсь до полуторыхъ тысячъ; некоторым 
приходятъ издалека: не только изъ Астра
ханской губернш, изъ-за Царицына и даже 
йзъ Саратова. TtMb охотшЬй нанимаются OHt 
сюда, что самый разгаръ рыбнаго д§ла при
ходится въ март'Ь и aп p tл t, когда бабамъ 
до деревнямъ еще д ^ а т ь  нечего. И Bet OHt 
съ зимы заботятся о своихъ промысловыхъ 
костюмахъ, соревнуя и хвастаясь ими другъ 
предъ другомъ. „Промысловыя", сказать къ
СЛОВу, бОЛЫШЯ КОКеТКИ: OHt И б ^Я Т С Я , и
румянятся по воскресеньямъ, а по буднямъ 
до того боятся saroptTb, что лучше задох
нутся отъ жару, 4tMb развяжутъ платки, 
которыми такъ укутаны головы и лица ихъ, 
что только щелочки для глазъ оставлены 
незакрытыми.

Если спросить такихъ закутанныхъ ра- 
ботницъ, воз^дающихъ въ лабазахъ или въ 
три погибели сгибающихся среди грудъ на
валенной рыбы на плотахъ или въ выхо- 
дахъ *),—не тяжела-ли имъ эта работа, OHt 
согласно отвеять, что любятъ рыбное дйло...

—  PasBt на полито, съ серпомъ легче 
управляться?.. Мы спины-то сгибать при
вычны! Тутъ надъ водой nocBtatfl, 4tMb 
подъ солнцемъ въ страду, а при хорошемъ 
KopMt д ^ о  съ ntcHefl да шуткой куды лучше

спорится, 4tMb на деревенской весенней го
лодуха

—  А в ъ  p a s c o a t  р у к и  м о ч и ть , к о г д а  рыбу 
в ъ  ч а н ы  с к л а д ы в а е ш ь , p a s B t н е  бол ьн о?

—  Чево имъ дЬлается?.. Коли царапина, 
ну —  пощиплете, вымоешь, вазелиномъ на 
ночь смажешь,— въ утру и нАтъ ничего... А 
въ деревн^то пойди, поищи вазелину, али 
арники, если что приключится... Tflt ихъ 
веять? З д^ь , вонъ, лекарство, дохтуръ объ- 
tзжaeтъ; въ Чуркинскомъ п р о м ы в  аптека 
да больница богагёютщя— даровыя. А глав
ное, что харчи здоровые и въ волю!.. ПЬтъ, 
ужъ, что говорить, —  на рыбныхъ промыс- 
лахъ здЬсь —  живи, не тужи, да еще и де- 
негъ домой принесешь!!

И точно, на хорошую кормежку прихо
дятъ pa6onie на Синеморсше промыслы. При
ходятъ они не одни, а цЬлыми семьями 
oтъtдaтьcя,— съ грудными младенцами и съ 
подростками, чтобы нянчить ихъ.

Выслушавъ приказы надзирателя, задаю- 
щаго „уроки**, B e t эти работницы съ пло
щадки направляются по приказу его, какъ 
солдаты маршируя по «net и по три въ рядъ, 
кто рыбу отбирать на 75-саженный плоть; 
кто воблу низать,— т. е. нанизывать ее, про
калывая несчастную черезъ глаза, на би- 
чевки; кто „чистявовую рыбу44,— лещей, су- 
даковъ и т .  п. — на солеше потрошить, въ 
крытый, старый плотъ, vpfc и контора npien- 
ная находится; а кто и въ друйя M tcT a: въ 
„лабазы14, своросольную рыбу въ чаны укла
дывать; въ „вешела44,— воблу на сушку под
в е и в а т ь : много Btffb всякаго д ^ а  съ ры
бой бываетъ! Самая интересная работа, во 
время хорошаго улова сельди, укладывать ее 
въ лари, пересыпая солью. Бабы тамъ стоять 
на лубкахъ, чтобы не провалиться въ скольз
кой M acct рыбъ, все выше и выше поды
маясь по M tp t  того, какъ растетъ количе
ство сельди въ ларяхъ, пока саженный мо
гилы этихъ б^ны хъ, трепещущихъ еще въ 
рукахъ ихъ и подъ ногами рыбъ, не напол
нятся до верху. Тогда ихъ закрываюсь де
ревянными крышами и оставляютъ лежать 
въ соли до самой нижегородской ярмарки.

Въ сельди вся суть, все богатство про
мысловое. Остальной уловъ Чистяковой да 
красной рыбы (стерляди, 6tnyrn, севрюги, 
осетровъ),— будь то хоть двухсаженная, икря
ная 6tnyra по триста рублей за штуку,—  
ничто, самый пустякъ. Ихъ всАхъ за хоро
ший уловъ сельди-бйшенки отдать можно... 
Вотъ она-то, волжская сельдь, и есть та 
самая „золотая рыбка44, что рыбаками и ^ у

*) Плотами зд ^ ь  называютъ длинныя и широшя пристани на сваяхъ, куда рыбу 
высыпаютъ изъ лодокъ— npoptsefi. Выхода, это ледники съ подпольными ларями,— громад
ными ваннами или деревянными бассейнами, для склада сельди въ просодъ. Ванны эти 
называются ларями. Въ каждомъ лapt вмйщается до 60,000 сельдей.
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сладкую, и одежду парчевую, и дворцы мра
морные даетъ.

Это всбмъ ведомо, а потому и не удиви
тельно, что плохой ходъ ея раздражаетъ, 
приводить въ страхъ и уныше все промыс
ловое населеше.

Когда она идетъ хорошо, то ея ходъ 
можно видеть вне неводовъ, въ открытыхъ 
водахъ, простымъ глазомъ на болышя раз- 
стояшя, по р^чкамъ и ерикамъ съ моря, 
бурдитъ рябь, рыба ее хвостиками и маха- 
лочками всю йспещряетъ... Бываетъ ея такое 
множество, что руками брать можно! Трудно 
изъ-за нея грести гребцамъ, а пароходы ее 
такъ и разметываютъ на ходу. Иной разъ 
неводъ столько захватить ее, что прорывается, 
а нёть, такъ еще и того хуже: она въ немъ 
на дно ручное залегаетъ; сама себя, своею 
тяжестью передавптъ, и нйтъ силъ ее выта
щить! Такъ и пропадаетъ даромъ надне, только 
воду заражая... Хорошо, что въ последствш 
она, разлагаясь, всплываетъ и течетемъ уно
сится въ море!

Интересенъ процессъ самаго улова. По 
вс&мъ речкамъ и притокамъ промысловыхъ 
водъ разбросаны тони и на нихъ теперь, съ 
затишьемъ, начинается кипучая, живописная 
работа. По плоскимъ берегамъ, кое-где по- 
росшимъ мелкорослой зеленью, не то ивой 
да тростникомъ, а всего больше совсбмъ пес- 
чанымъ и безплоднымъ, издали виднеется 
рядъ шалашей. Возвышается изба на сваяхъ, 
а то и прямо на сыпучемъ бережку; или 
чернйютъ одиношя киргизскщ кибитки. Возле 
нихъ блестящая ручная гладь непременно 
усеяна теснымъ рядемъ громадныхъ лодокъ- 
прорезей, - готовыхъ принять свой живой 
грузъ, а отъ нихъ на далекое разстояше 
охвачена полукругами „черныхъ бусъ“,— та
ковыми они представляются издали. Под- 
плывъ поближе, вы видите, что это „бал- 
берки“ , — деревяшки, поддерживаются края 
гройадныхъ неводовъ. Невода эти, или воло
куши, какъ ихъ здесь называютъ, неустанно, 
и днемъ, и ночью, сменяясь комплектами 
въ двенадцать человекъ, вытягиваютъ „ва- 
тажныеи, —рабоч1е pyccjde и киргизы.

Далеко разносится ихъ заунывная песня, 
когда они, по грудь въ воде, защищенные 
отъ нея „бахилами“ *) изъ толстейшей кожи, 
тянуть лямку, медленно переступая со ступни 
на ступню, всей грудью мощно навалившись 
на канатъ. Вотъ передовые ужъ завели его 
конецъ на землю и топчатъ не речное дно, 
а береговой песокъ подъ заунывные, клас- 
сичесше возгласы: „Эй, ухнемъ!.. Ну еще,

еще, еще!.. Ну, дружнее,—еще разъ!“ Осталь
ные еще въ воде тянуть следующая тони, 
пока первую выгружаютъ на берегъ; неко
торые сопровождаютъ невода въ „бударкахъ“ , 
маленькихъ лодочкахъ, направляя ихъ ходъ. 
Выгрузивъ первый неводъ, ватажные вновь 
идутъ въ рецу, вр"учаютъ конецъ волокуши 
сидящимъ въ бударкахъ, а те завозятъ его 
въ тылъ последнему, охватывая всю реку 
широкимъ и дадекимъ полукругомъ.

Въ это время следуюпце уже притянули 
свою тоню близко, къ самому берегу и, пока, 
въ затягиваемой ими все больше сети, рыба 
трепещетъ и бьется, какъ живое серебро, 
ключомъ вспениваетъ воду, прыгая и кру
жась словно зерна риса въ кипящемъ мо
локе, разбрызгивая пену фантанами, — въ 
ближайшемъ другомъ неводе, который еще 
болыпимъ полукругомъ опоясалъ воду, она 
уже видимо для глаза тоже полощется, взме- 
тываетъ хвостами и старается, —  увы! без- 
ллодно,— освободиться, перепрыгнуть черезъ 
край губительныхъ петель, затягивающихъ 
ее все плотней и плотней... Вотъ и вторая 
сеть притянута къ прорези. Киргизы нака
тали концы ея на боченокъ, подвели меш- 
комъ вплоть подъ край рыбницы, —  первой 
тюрьме вольныхъ речныхъ жительницъ и— 
смолкли!.. Затихло ихъ двухнотное, однооб
разное завываше безъ смысла и безъ мелодш, 
отнюдь непохожее на всероссШское, осмыс
ленное, выразительное „ухнемъ“ и веялись 
ужъ они за двойныя длинныя ,,сюзги“ **). 
Киргизы смолкли, а руссше ватажные, вы
ступая съ третьей тоней на бережокъ, тутъ-то 
и разошлись! Тутъ-то и подхватили дружней, 
безъ помехи, свою песенку-кормилицу: „Ну- 
ко, дружки, приналягъ!.. Еще разикъ, еще 
разъ!“ И далеко разносилась она въ яркомъ 
воздухе, надъ яркой рекою, столько слышав
шей этихъ „разиковъ да разовъ“ , что ужъ 
ее не обманешь ими,—она знаетъ, что какъ 
начала ихъ не видать, такъ не дождаться 
,ей и конца ихъ!

Вотъ несколько черномазыхъ „корсаковъ“ 
(местное прозвище киргизовъ) съ развеваю
щимися концами белыхъ и пестрыхъ бумаж- 
ныхъ платковъ, повязанныхъ на бритыхъ 
макушкахъ отъ жару, вскочили на перекла
дину прорези, ужъ почти наполненной ры
бой, пока еще плававшей въ ней на про
сторе, —  и заварилась въ ней серебряная 
каша!.. Несколькими двойными „сюзгами“ 
черпали люди чвъ громадной, кишевшей жи
выми создашями волокуши и ссыпали ихъ 
животрепещущими водопадами въ прорезь. А

*) „Бахилы“,—цельные кожаные мешки, стянутые у горла, съ отверсиями для рукъ 
и двумя мешками для ногъ, образующими какъ бы вместе брюки и сапоги.

**) „Сюзга“ ,— нечто въ роде сетки, какими ловятъ бабочекъ, изъ крепкой сети, 
приделанной къ железному ободку, съ длинной деревянной ручкой.
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тамъ-то вода вспенилась, забила вверхъ 
брывгами1... Казалось, гигантски, живыя 
жемчужины стремятся изъ сетей въ лодку, 
пока этотъ рыбный завалъ не наполнилъ ее.

Тогда полную рыбницу отводятъ отъ бе
рега, а на ея место приводятъ другую.

Но это не значить, что на первой дело 
кончено,— совсемъ нетъ! На нее изъ ближ- 
нихъ бударокъ вскакиваютъ люди, вооружен
ные маленькими „сюзгами44, которыми они 
умеютъ изумительно ловко вычерпывать изъ 
селедочной сутолоки другихъ рыбъ: лещей, 
щукъ, судаковъ, стерлядокъ и прочую круп
ную рыбу. Она дорога и должна идти въ 
розничную продажу; а не то,- въ горячее се
ледочное время, на лриварокъ артели. Если 
въ ихъ „сюзгу44 изъ рыбницы попадетъ, 
вместе съ „красной“ рыбкой, несколько 
сельдей, они не трудятся выбирать ихъ ру
ками, а подбросивъ всю рыбу „сюзгой44 на 
воздухъ, преловко, на лету, словно играя въ 
волан-ъ, подхватываютъ ею свою ценную до
бычу и однимъ взмахомъ перебрасываютъ ее 
въ бударку, стоящую рядомъ, тогда какъ 
сельди гуртомъ детятъ обратно въ прорезь. 
Мелкую рыбешку, даже воблу, теперь ужъ 
просто назадъ. въ реку выбрасываютъ: не 
до возни съ ней, когда наступаетъ „селе
дочная горячка44.

Горячка и впрямь!.. Надо видеть, съ на- 
кимъ жаромъ работаютъ тутъ люди, к а т я  
разгоряченныя, порою даже озлобленный лица 
бываютъ у неводныхъ и черлалыциковъ. 
Словно будто до врага добрались они и тор
жествую^ его поражете, и спешатъ жадно, 
безъ передышки валить его, добивать!.. Не- 
даромъ „бешенкой44 зовутъ рыболовы Астра
ханскую сельдь: на улове ея люди точно 
сами бесятся. Интересны на промыслахъ 
также моменты, когда удается поймать ка
кую либо крупную рыбу. Вотъ какъ опи- 
сываетъ очевидецъ этотъ выдающейся эпи- 
зодъ въ жизни рыбопромышленника:

Пересевъ съ косной вновь на катеръ, мы 
поплыли было домой, но вдругъ съ дальняго 
берега раздались намъ на встречу дпше при
зывные крики со всехъ ногъ бежавшаго чер- 
номаваго киргиза. Бантъ его платка, завя- 
заннаго по-бабьи, шлычкой, развевался на- 
подоб!е победнаго флага; оскаленные зубы 
блестели и онъ лопоталъ что-то, усиленно 
размахивая руками.

Катеръ нашъ замедлилъ ходъ... Управ
ляющей узналъ артельщика п а р т .

— Что такое?., что случилось?— закри- 
чалъ онъ.

— Постой, бачка, постой! Погляди, ка
кой балшой рыбъ нашъ „канплетъ44 лы- 
малъ!.. Балшой красной рыба!—радостно воз
вестил ъ киргизъ.

— Какую же рыбу?.. Осетра, что-ли?
— Волше! -Четыре осетра будетъ!

Мы приблизились къ крытой рыбнице, 
стоявшей особо. Въ самомъ деле*, оказалась 
громадная четырехаршинная белуга. Повер
нувшись и ударивъ хвостомъ по дну про
рези, она всехъ насъ окатила водой...

Такой икряный зверь стоить до 800 руб
лей... Дали „камплету44 три рубля на чай, 
и надо было видеть, какъ эти чернонавыя 
рожи блаженно осклабились, кивая бритыми 
головами и бантиками на макушкахъ.

Въ эти дни, въ возмезд1е за „плохой 
уловъ44 сельди, вероятно, было поймано не
сколько такихъ великановъ. На Дамбинскомъ 
промысле одну полутора-саженную грома- 
дину-бедугу при насъ „разделали44.

Зрелище оригинальное.
Прорезь подвезли подъ самый плотъ (то 

есть крытую . деревянную набережную на 
сваяхъ), где между двухъ лестницъ,— ступе
ней для выхода съ причаливающихъ въ низ
кую воду пароходовъ, сделанъ гладтй  подъемъ 
собственно для вытягивашя такихъ круп- 
ныхъ гостей.

Не безъ труда удалось пропустить белуге 
канатъ подъ жабры. Человекъ десять долго 
съ нею возились въ рыбнице, полной воды; 
великанша отчаянно - барахталась, сбивая 
людей съ ногъ ударами хвоста, забивая гро
мадную голову съ подвижными усами и кро
хотными глазками подъ крытые концы лодки. 
Наконецъ, изловчились, перебросили оба конца 
веревки на плотъ ожидавшимъ людямъ, а 
сами стали снизу ее подсаживать на откосъ. 
Мы сидели у открытаго овна конторы, тутъ 
же, на плоту, въ самомъ виду маневровъ...

Когда эту белую махину тащили мимо, 
она взметнула хвостомъ и чуть не разбила 
окошка.

Притащили несчастную къ ожидавшему 
ее лобному месту, у дверей конторы, въ 
ближнемъ конце плота; тамъ ждали ее па~ 
лачъ и эшафотъ: огромная красная лохань 
для икры и топоръ заранее приготовлены 
„икрянникомъ44, въ беломъ фартуке, надъ 
выдвижной доской въ помосте. Доска эта 
отодвигается, а подъ ней въ полу решетка, 
куда сливается кровь и вода, которую его 
ассистенты обильно льютъ на жертву во 
время операщи.

Вообще все делается такъ быстро, чисто 
и ловко, что эта казнь ничего ужаснаго не 
представляешь. Рыбу прежде всего убиваютъ 
однимъ ударомъ обухомъ по голове; это до
ставляешь ей сравнительное благо момен
тальной смерти, которымъ, охъ, какъ редко 
пользуются ея мелте сотоварищи! Те, бед
ные, долго бьются, нанизанные на лыко 
или задыхаясь въ соли, прежде окончатель
ной разлуки съ жизнью...

И тутъ лежали, выстроенныя рядами, 
несколько болыпихъ севрюгъ, съ которыми, 
за одно, надо было прикончить; оне наглядно
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насъ удостоверяли, „засыпая” постепенно, 
вне родного элемента, что белуге' конецъ 
дался легче. Оне еще долго страдальчески 
открывали рты, когда ихъ крупная соседка 
ужъ более не страдала и ничего не чув
ствовала...

Ж какъ изумительно ловко съ нею спра
вился икряннпкъ! После обуха топоръ ми- 
гомъ раскроилъ ей на двое черепъ, а за- 
т*мъ, — нгновеше,— острый ножъ мелькнулъ 
въ опытной руке и только что на глазахъ 
у насъ плававшее, сильное, огромное созда- 
ше превращено въ бездушную вещь, въ ка
кой-то белый, распоротый мешокъ, начи
ненный черною, плотною массою, словно сы
рой пшеничный пирогъ, до отвалу напич
канный черникой.

Не видавъ, трудно даже представить себе, 
до чего икряная белуга переполнена отъ 
хвоста по самое горло икрой.

Въ этой великанше ея оказалось, по 
прочистке, три съ половиною пуда. Икрян- 
никъ тутъ-же вынималъ ее по частямъ де
ревянной лопаткой въ форме ложки и клалъ 
въ решето, поставленное надъ лоханью, куда 
она попадала уже очищенной отъ пленокъ. 
Свесивъ после этой первой операцш, икру 
ссыпаютъ въ кадку, где заранее приготов- 
ленъ „тузлукъ” , то есть теплая вода, более 
или менее соленая; тутъ ее мешаютъ дере
вянными скалками минуты две-три, потомъ 
тотчасъ-же вылавливаютъ изъ разсола ре- 
шетомъ помельче, отцеживаготъ и выклады- 
ваютъ въ рогоженные кульки. Удивительно 
чисто, ловко, быстро и даже красиво все это 
проделывается! Когда икру, вымытую въ 
разсоле, ссыпаютъ изъ решета въ кульки, 
звукъ ея падешя совершенно подобенъ тому, 
какъ-бы пересыпался мелкШ жемчугъ, —  до 
того каждое зернышко въ ней отдельно... 
Сейчасъ-же кулекъ свернули и положили 
подъ прессъ, изъ-подъ котораго во все ще
лочки рогожи потекла, какъ сливки белая 
жидкость. Тогда его вынули, обмыли кулекъ, 
не вынимая изъ него тяжелой прессованной 
массы, и паюсная, свеже-просольная икра 
готова.

Весь процессъ не занялъ и получаса.
Паюсной икры остается всего двадцать 

семь фунтовъ изъ пуда свежей. Она, соб
ственно говоря, должна бы продаваться вдвое 
дороже, а выходить на оборота только по
тому, что ужъ очень трудно сохранять свежую.

Непр1ятное явлеше наблюдается надъ ту
шей белуги, когда изъ нея, уже обезглав
ленной, выпотрошенной, тянуть белоснеж
ную ленту вя8иги: она вся вздрагиваетъ и 
бьетъ хвостомъ, словно ей больно!.. А еще 
непр1ятнее нервному человеку видеть,' какъ 
долго само по себе живетъ ея вынутое сердце. 
Лежа кровавымъ мешечкомъ на доскахъ 
плота, оно еще съ полчаса продолжаетъ

исполнять свои функщи: бьется равномерно, 
сжимаясь и разжимась и при каждомъ 6ie- 
нш испуская алую кровь.

Продукты астраханской рыбопромышлен
ности летомъ и осенью развозятся вверхъ 
по Волге на Грязе-Царицинскую жел. дор., 
оттуда во внутреннюю Росст и на Ниже
городскую ярмарку. Множество рыбнаго то
вара, преимущественно красной рыбы и бе
лужьей икры, идетъ за границу.

При всей важности астраханской рыбо
промышленности для экономическаго благо- 
состояшя государства, она до последняго 
времени имела много несовершенствъ, тер
пела много невзгодъ.

Прежде всего постановка дела на рыб- 
ныхъ промыслахъ не отвечала требовашямъ 
правильнаго и экономнаго пользовашя рыб
ными богатствами. Хищничесме способы 
ловли рыбы явились причиною уменыпешя 
рыбныхъ богатствъ, въ особенности такъ 
называемой „красной рыбы“, наиболее цен
ной въ торговле. Къ числу такихъ вред- 
ныхъ способовъ ловли рщбы крупные рыбо
промышленники относили употреблеше мел- 
кихъ сетей, вылавливающихъ „малысовъ“, 
т. е. недоразвившуюся рыбу. Кроме того, въ 
положены рыбнаго дела на промыслахъ 
замечался застой: только наиболее крупные 
предприниматели, въ роде Базилевскаго, 
вводили на своихъ промыслахъ различный 
усовершенствовашя, заботились о благо
устройстве промысловъ, большинство же 
действовало „по старине” , избегая нововве- 
дешй. Это отражалось особенно невыгодно 
на санитарной части. Неряшество, гнпошде 
рыбные остатки, заражавппе воду и воздухъ, ' 
действовали губительно на здоровье рабочихъ. 
Сюда присоединялась еще особаго рода бо
лезнь, поражавшая рыболовныя сети. При 
такой „чуме“ рыболовныя снасти чернели 
и въ несколько часовъ приходили въ пол
ную негодность. Причина этого явлешя до 
сихъ поръ не найдена. Услов1я жизни ра
бочихъ на промыслахъ вообще тяжелыя. Въ 
некоторые перюды времени, а именно во 
время разгара работа, требуется спешная, 
лихорадочная деятельность. Начало работа 
открывается въ марте месяце. Къ этому 
времени на промыслы стекается масса ра- 
бочаго люда, заподряженнаго рыбопромыш
ленниками. Среди рабочихъ попадаются уро
женцы губерний: Нижегородской, Тамбовской, 
Пензенской, Саратовской, Астраханской, сте
пей Калмыцкой и Киргизской. Самое горя
чее время лова— мартъ и апрель. Наиболее 
лихорадочная деятельность начинается во 
время хода „сельди-бешенки” , продолжаю- 
щагося 5— 12 дней. На посолъ сельди идетъ 
соль Баскунчакскаго озера. На однихъ про
мыслахъ Базилевскаго ея идетъ до 400,000 
пудовъ.
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Работа на астраханскихъ рыбныхъ про- 
ныслахъ продолжается до половины мая и 
возобновляется къ концу лета и къ осени. 
Въ промежутокъ времени между этими сро
ками на рыбныхъ промыслахъ устанавли
вается затишье, какъ на низовыхъ промы
слахъ, такъ и на „верховыхъ".

Верховыми промыслами считаются: Ено- 
таевск1е, Черноярсше, Царицынсюе, Дубов- 
cKie, Камышинсше и Саратовсше. Въ преж
нее время крупные рыбные промыслы суще
ствовали гораздо выше означенныхъ мйстъ,

въ томъ числе и рыба во внутреннихъ во- 
дахъ. Жалобы на уменыпеше волжскихъ 
рыбныхъ богатствъ стали раздаваться уже 
съ половины нынйшняго столЗшя. Прави
тельство решило, всл^дств1е этихъ жалобъ, 
придти на помочь русской рыбопромышлен
ности. Въ 1865 г. рыбное дело было по
ставлено въ более целесообразны я рамки 
издашемъ новаго устава для касшйской ры
бопромышленности къ которому впослйдствш 
было ивдано много дополненШ.

За правильнымъ исполнешемъ установ-

Вазаръ въ Астрахани.

но съ течешемъ времени центръ рыбопро
мышленности отодвигался все более и более 
на югъ. Впрочемъ, это—неизбежная участь 
рыбныхъ промысловъ не на одной Волге, а 
на всехъ рекахъ. Съ постепеннымъ разви- 
иемъ культуры, фабрично-заводской про
мышленности, пстреблешемъ лесовъ и проч., 
естественныя богатства страны уменьшаются,

ленныхъ для рыбнаго дела законоположег 
нШ следитъ Астраханское управлеше рыб
ными и тюленьими промыслами съ лодве- 
домственнымъ ему комитетомъ, задачей кото- 
раго является обсуждете меръ для испол- 
нешя правилъ и предположен^ къ лучшему 
устройству промысловъ и разбора могущихъ 
возникнуть недоразуменШ.

Въ тФсной связи съ волжской рыбопромышленностью находится и соляное, 
около приволжскаго района, такъ какъ добываемая здЬсь соль идетъ главнымъ 
образомъ на посолъ рыбы. Главная масса приволжской соли добывается на Баскун- 
чакскомъ озерЬ.

Добыча соли началась здЬсь съ 1865 г., сравнительно небодыпомъ количестве, Осо-
но въ первое время соль добывалась въ бенно много стали добывать съ 1870 г.,
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зд!сь заложено было 15 буровыхъ скважинъ; 
одну изъ нихъ довели до глубины 3 9  футъ 
и все-таки не добрались до конца соляной 
глыбы.

Добываше соли на Чипчач! началось съ 
1861 г. и производилось сначала примитив- 
нымъ способ&мъ—разносомъ, т. е. такъ же, 
какъ добываются глина, жерновые камни и 
т. п. Оъ 1870 г. способъ этотъ былъ запре- 
щенъ и соль начали добывать посредствомъ 
шахтъ (подземныхъ галлерей), заложенныхъ 
у входа на 16 саж. глубин! и постоянно 
углубляющихся внутрь горы на 2 0  саж.

Въ 95 верстахъ къ северу отъ Влади- 
MipoBKH находится третШ главн!йшШ изъ 
нриволжскихъ пунктовъ добычи соли—Элтон- 
ское озеро. Въ былое время на Элтона до
бывалось ежегодно 6 — 1 0  мил. пуд. лучшаго 
качества самосадочной соли. Теперь Элтонъ 
утратилъ свое значете'всл!дств1е конкуренцш 
Баскунчака, соль котораго не хуже Элтонской, 
а между т!мъ удобнее для доставки къ 
Волг!. Т!мъ не мен!е эксплоатащя Элтона 
не прекратилась и въ 1882 г. въ немъ до
быто соли 2.424,352 п.. соли.

Озеро .им&ётъ 2 0 . верстъ длины, 16 ши
рины, 47 в. въ окружности. Соли въ немъ 
такъ много, что ея хватило-бы на всю 
Европу.

Кром! Элтона и Баскунчака, въ Астрахан
ской губ. имеется еще много соляныхъ озеръ: 
на нихъ добывается ежегодно бол!е 1 0  мил. 
пудовъ соли, которая идетъ исключительно 
на цосолъ рыбы.

Вс! безъ исключешя соляныя озера со- 
ставляютъ собственность казны. ВсякШ, кто 
пожедаетъ заняться соледобывашемъ, по- 
даетъ заявлеше въ управлеше госуд. имущ, 
и получаетъ участокъ на томъ или другомъ 
озер! съ услов1емъ платы отъ */г до 1 7 4 к. 
съ добытаго луда.

Подобно физическимъ усжшямъ нашей области, не мен$е разнообразно и 
ея населеше, представляющее пеструю см!сь народовъ кавказскаго и монгольскаго 
племени. Поэтому мы будемъ разсматривать составъ народонаселешя области, 
равно и его з а н я т  по отдЪльнымъ губершямъ, начиная съ Самарской, какъ 
самой населенной изъ трехъ (2 ,7 0 0  тыс. жит.).

Главную массу населенщ этой губернш составляютъ великоруссы, занимаюпце 
первое м^сто во вс4хъ у^здахъ, за исключешемъ Бугульминскаго, rflt преобла- 
даютъ татары. ЗагЬмъ, въ губернш много малороссовъ-переселенцевъ (въ Ново- 
узенскомъ у.); представителями фйнскаго племени здйсь служатъ мордва, чуваши 
и вотяки. Кром$ того, въ губернш много татаръ, башкиръ, киргизовъ и чере- 
мисовъ, а въ южныхъ губершяхъ около 1 0 0  тыс. н'Ьмдевъ. По в'Ьроиспов'Ьдашю 
все населеше губернш распадается: на православныхъ (7 8 % ), раскольниковъ 
(4 % ), католиковъ (2 % ), протестантовъ (5 % ) и магометанъ (1 1 % ).

когда добыто было бол!е мшшона пудовъ. 
Съ этого года количество добываемой соли 
съ каждымъ годомъ возрастало, такъ что, 
наир., въ 1881 г. добыто было соли бол!е 
1 З 7 2  мил. пудовъ.

Отъ Баскунчакскаго озера соль перево
зится по железной дорог! до Владюпровки, 
гд! и перегружается на волжсмя суда. Отъ 
Баскунчакскаго озера до Владим1ровки 53 
версты. Прежде соль на этомъ разстоянш 
перевозилась исключительно чумаками, но 
съ 1883 г.— времени о т к р ы т  Баскунчак- 
ской жел. дороги— большинство соли стало 
перевозиться по железной дорог!. Т!мъ не 
мен!е воловья перевозка соли продолжается 
и теперь. Объяснешемъ подобнаго явлешя 
служатъ н!которыя неудобства перевозки 
соли по жел!зной дорог!; а именно необхо
димость особой перевозки соли на тачкахъ, 
какъ при нагрузк! соли въ вагоны у озера, 
такъ какъ вагоны не подходятъ непосред
ственно къ м!стамъ добычи соли, такъ и 
при разгрузк! изъ вагоновъ въ баржи.

По добыч! соли на Баскунчакскомъ озер! 
работаетъ, въ числ! другихъ, крупная фирма 
г. JliaHosoea (нын! г. Б!ляева), выстроив- 
шаго на собственный счетъ однихъ приспо- 
соблешй для подвозки и нагрузки на, сумму 
до 1 0 0  т. рублей.

Баскунчакская жел!зная дорога работаетъ 
въ течете н!сколъкихъ м!сяцевъ въ году, 
преимущественно л!томъ и не позже декабря.

Въ 80 верстахъ отъ Баскунчака, въ на- 
правленш на юго-востокъ, возвышается со
ляная гора Чипчачъ, представляющая собою 
группу холмовъ, высотою не бол!е 1 0  саж. 
Кругомъ безлюдная степь, лишь м!стами 
всхолмленная песчаными буграми (бархананп), 
переносимыми съ м!ста на м!сто но в!тру.

Гора почти ц!ликомъ состоитъ изъ чистой 
и твердой поваренной соли. Въ 1873 г.
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Общее количество удобной земли равняется, приблизительно, 12  мил. де- 
сятинъ, изъ нихъ 5 9 %  принадлежать сельскимъ обществамъ, 1 8 ,8 % — казиЬ 
и Удйламъ, 1 5 % — дворянамъ и 7%  —  прочимъ частнымъ влад'Ьльдамъ. При 
этомъ нужно заметить, что дворянсшя владйшя годъ отъ. году сокращаются, 
переходя въ руки разбогат'Ьвшихъ крестьянъ и м'Ьщанъ.

Бод*е половины удобной земли распа- юг* губернш. Въ 1891 г. въ губернш было: 
хано подъ пашню, такъ какъ землед*л1е около V2 милл. лошадей, 480,000 крупнаго 

\ является зд*сь главн*йшимъ заняиемъ жи- рогатаго скота, почти 1.000,000 овецъ, около 
телей. Хл*ба с*ется очень много, но рутин- 90,000 свиней, 5,000 верблюдовъ й 28,000 
ное хозяйство и примитивные способы обра- ковъ. Продукты земледЗшя и скотоводства 
ботки земли, ведя за собою истощеше почвы, обработываются частью кустарнымъ путемъ, 
не позволяютъ собирать т*хъ урожаевъ, ка- частью на 810 существующихъзд*сьфабрикахъ 
ше-бы зд*сь могли быть по физическимъ й заводахъ (съ производствомъ б.ОООДЮруб.), 
услов1ямъ страны. Среднимъ числомъ соби- частью служатъ предметомъ вывоза въ сы- 
рается ежегодно 68.000,000 пудовъ хл*ба. ромъ вид* (главнымъ образомъ пшеница, ко- 
Въ последнее время стали развиваться по- торая свозится на волжско-самарсшя при
швы льна и конопли, а у колонистовъ та- стани со вс*хъ юго-вбсточныхъ губернШ). 
бака (сборъ до 315,000 пуд.). За землед*- Въ 1891 г., по Волг* было вывезено до 
л1еиъ сл*дуетъ скотоводство, особенно на 13.000,000 пудовъ хл*ба.

Что касается Астраханской губ., то по посл'Ьднимъ даннымъ ея населеше 
равняется 9 9 5  тыс. человйкъ; изъ нихъ около V2 мил. осйдлыхъ (главнымъ 
образомъ, русскихъ, зат$мъ татаръ) и около 4 0 0  тыс. кочевниковъ (1 4 0  тыс. 
калмыковъ и 2 4 0 — киргизъ). По в'Ьроиспов'Ьдашямъ: 50%.православныхъ, 1 1/г%  
раскольниковъ, 1/ 2 % армяно-грегор1анъ, 3 3 %  магометанъ и 16 %  ламаитовъ. 
Среди русскихъ на особомъ положены находятся астраханше казаки, образуюпЦе 
такъ называемое «Астраханское казачье войско». Казаки эти им-Ьютъ до 4 2  по- 
селковъ и станицъ, подъ который отведено до 6 0 0  тыс. дес. земли (изъ нихъ 
2 7 0  тыс. негодной); въ мирное время они образуютъ 1 полкъ.

Начало астраханскому казачьему войску 
положено въ 1730 г., когда былъ сформи- 
рованъ казачШ полкъ изъ калмыковъ, при- 
нявшихъ хрисианство. Зат*мъ въ 1801 г. 
къ войску приписаны были городовыя коман
ды Чернаго Яра, Енотаевска и К расная 
Яра, а въ 1804 г. ыода-же причислены и 
вс* бывпйе волжсше казаки, оставийеся въ 
своихъ домахъ на Волг*, поел* перевода въ 
1777 г. волжскаго войска на Кавказъ. Умно- 
жеше войскового населешя дало возможность 
«формировать въ 1817 г. еще 2 полка.

Такимъ образомъ въ настоящее время въ 
астраханскому, войск* числится 3 полка, но 
въ мирное время содержится налицо только 
одинъ, а остальные два „содержатся на

льгот*44, т. е. формируютъ свои части только 
въ военное время. Въ мирное-же время льгот-/ 
ные полки отбываютъ, на основанш особыхъ 
правилъ, учебные сборы.

Общее управлеше надъ казаками сосре
доточено въ рукахъ наказного атамана. Это 
зваше съ 1880 г. соединяется съ должностью 
астраханскаго губернатора, назначаемая изъ 
числа генераловъ. Содержимый въ мирное 
время астрахансшй казач!й полкъ разбро- 
санъ по городамъ губернш для содержашя 
тамъ карауловъ и по калмыцкимъ улусамъ, 
въ вид* конвоя, тамошнему начальству. Въ 
самой Астрахани, гд* находится полковое 
управлеше, р*дко бываетъ налицо бод*е одной 
сотни.

Среди астраханскихъ кочевниковъ первое' mIjcto по численности принадле
ж и м  киргизамъ, занимающихъ степи на лйвомъ, луговомъ берегу Волги (до 
6 6  тыс. кв. в.).

Киргизы, или какъ они себя называютъ, по крайней м*р* по слухамъ; еще во время
„казаки44, издавна были изв*стны русскпмъ, Грозная слышно было, что у Кучума-цара
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съ „казацкимъ44 царемъ война была. Въ конце 
ХУ1 ст. руссше встречались съ киргизами 
въ верховьяхъ Енисея, Оби и Иртыша, от
куда киргизы постепенно подвигались къ 
западу и, наконецъ, заняли своими кочевьями 
все пространство отъ Иртыша до береговъ 
Касшйскаго моря. Прежде они разделялись 
на три отдельный отрасли— джюсъ (сотни), 
известныя у русскихъ подъ именемъ ордъ: 
большой, средней и малой. Каждая орда 
управлялась своимъ ханомъ. Малая орда за
нимала степи отъ р. Урала до Касшйскаго 
моря къ востоку до Аральскаго моря и кав- 
казскихъ владешй.

Въ половине прошлаго столеия эта орда 
приняла русское подданство и тогда-же были 
расширены границы Россш до Аральскаго 
моря и до р. Сыръ-Дарьи.

Вскоре после этого собыыя калмыки,

какъ известно, бежали въ 1771 г. съ луговой 
стороны Волги въ Китай: степь, ими пере
полненная, оказалась пустою. Этимъ восполь
зовался одинъ изъ султановъ малой орды 
Букей; онъ решилъ отделиться отъ своей 
орды самостоятельною отраслью и откочевать 
отъ нея подальше на привольныя приволж- 
сшя степи. Получивъ на то въ 1801 г. раз- 
решеше, онъ съ 7,500 кибитокъ лерекоче- 
валъ на Уралъ.

Эта вновь сформированная орда, въ от- 
лич!е отъ ордъ зауральской и сибирской, 
именуется „внутренней44, а иногда, но имени 
виновника ея обравовашя, „Букеевской44 
(С. МонастырскШ).

Относительно быта и нравовъ астрахан- 
сше киргизы въ общемъ схожи съ своими 
аз1атскими сородичами, а потому мы не бу- 
демъ описывать ихъ.

Обширныя степи лраваго берега Волги заняты кочевниками другого народа 
монгольскаго племени— калмыковъ, им'Ьющихъ въ своемъ влад^нш до 76  тыс. 
кв. в. пространства.

Ham ecTBie монголовъ, наделавшихъ столько 
бедъ и несчасий удельной Руси, имело 
въ арр1ергарде еще калмыковъ, отставшихъ 
отъ первыхъ на целыя полтораста летъ и 
своимъ появлешемъ на берегахъ Волги ва- 
кончившихъ переселеше народовъ черезъ зна
менитый „урало-касшйсшя врата44.

Ханъ Хоурлюкъ съ шестью сыновьями 
переправился въ 16В0 г. черезъ Яикъ (Уралъ) 
и явился на берегахъ Волги съ тысячами 
кибитокъ подвластныхъ ему калмыковъ. Кал- - 
мыки те-же, что и монголы, по складу ха
рактера, наклонностямъ и привычкамъ— 
могли-бы также губительно отозваться на 
Россш, еслибы она со времени свержешя 
монгольскаго ига не успела расширить свои 
границы, окрепнуть и стать на известной 
степени могущества. Такимъ образомъ, кал
мыки, при первомъ появленш своемъ въ пре- 
делахъ Россш, должны были ограничиться 
очень немногимъ. Стеснявъ ногайцевъ и та- 
таръ, кочевавшихъ въ астраханскихъ сте- 
ляхъ, придвинувъ ихъ ближе къ Астрахани, 
а некоторыхъ подчинивъ себе, они на томъ 
и остановились. Дальнейшее въ ихъ исторш 
представляетъ рядъ неудачныхъ попытокъ 
поживиться на счетъ Россш, но здесь-то и 
сказалось значеше вавоеваннаго за восемь- 
десятъ летъ до этого царства астраханскаго. 
Астрахань явилась стражемъ русскихъ инте- 
ресовъ на юго-востоке. Ханъ Хоурлюкъ по
платился даже жизнью, испытывая могуще
ство такого оплота, какой представляла Астра
хань. Въ 1642 году онъ подступилъ къ 
Астрахани съ ордою, но былъ убитъ вместе 
съ сыновьями и внуками. При его преемни-

кахъ дело ограничивалось грабежами по 
Волге, сожжешемъ поселенШ, рядомъ вну- 
треннихъ неурядицъ, закончившимися, на
конецъ, полнымъ подчинешемъ калмыковъ 
русскому правительству. Но не ораву, не такъ 
быстро, какъ можетъ казаться, калмыки сде
лались достояшенъ Россш. Главное несчасйе 
ихъ заключалось во взаимныхъ распряхъ и 
усобицахъ владельцевъ. До тЬхъ поръ, пока 
калмыцкимъ народомъ единодержавно пра- 
вилъ, въ продолжеше 55 летъ, ханъ Аюка, 
калмыки еще могли представлять изъ себя 
нечто опасное для Россш, но съ его смертью, 
въ 1724 году, потребовалось вмешательство 
русскихъ въ дела калмыцкаго народа. Для 
вовстановлешя порядка приходилось посы
лать лучшихъ администраторовъ, какъ, на- 
примеръ, А. П. Волынскаго, но, наконецъ, 
правительство вынуждено было учредить осо
бую калмыцкую комисст съ особымъ на- 
чальникомъ во главе, каковымъ и былъ 
назначенъ въ 1741 году В. Н. Татищевъ 
(известный историкъ).

Въ это время гронадныя степи между 
Башкир1ею, Яикомъ и Волгою были заняты 
калмыцкими улусами, считавшими у себя 
десятки тысячъ кибитокъ. Владельцами были 
члены ханской фамилш, откуда и происхо
дили все многолетшя, бевпрестанныя усо
бицы, такъ какъ у каждаго владельца были 
и сильным желашя, и одинаковым права 
стать если не единовластнымъ ханомъ, то 
по крайней мере наместникомъ всего на
рода— наместникомъ, власть которагобыла-бы 
санкщонирована русскимъ правительствомъ. 
Отнимая другъ у друга улусы, грабя и по
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зоря одинъ другого, они съ т*шъ вместе 
немилосердно клеветали передъ лицомъ рус- 
скихъ представителей.

Въ 1771 г. калмыки, притесняемые рус
скими властями, ведавшими калмыцшя дела, 
решили бежать обратно въ Азш. Владеледъ 
Убуши увелъ ва Уралъ до 30,000 кибитокъ 
и направился черезъ степи въ китайсшя 
владешя. Бегство калмыковъ имело для нихъ 
ужасныя последствия. Эти несчастные почти 
все погибли и въ войнахъ съ киргизами, и 
отъ китайцевъ, которые жгли ихъ, размалы
вали жерновами и замучивали нечеловече
скими, жестокими пытками. Въ Росши оста
лось до 13,000 кибитокъ. Управлялись они 
владельцами— нойонами, при участш рус- 
скихъ чиновниковъ, при чемъ калмыки на
ходились въ рабской зависимости отъ сво- 
ихъ родовыхъ владельцевъ.

Наконецъ въ 1892 году последовалъ Вы
сочайше манифеста о дарованш калмыкамъ 
простолюдинамъ личныхъ правъ, и крепо- 
стныя права нойоновъ были отменены. Въ 
настоящее время калмыцкая степь, въ адми- 
нистративномъ отношенш, делится на улусы, 
коими управляютъ чиновники— попечители; 
последше подчинены главному попечителю 
калмыковъ, должность котораго совмещается 
съ должностью управляющая государствен, 
имуш. въ губернш.

Когда-то хищный и безпокойный народъ, 
теперь угомонился и только ноблаяпр1ятныя 
обстоятельства до сихъ поръ мешаютъ ему 
окончательно отказаться отъ кочевой жизни 
и обратиться къ земледелш. РусскШ языкъ 
уже охватилъ окраины калмыцкой степи, но 
OTcyTCTBie русскихъ поселенцевъ въ самой 
степи препятствуетъ дальнейшему распро
странен^ его.

Въ степь стало проникать и хриш ан- 
ское учете, распространяемое миссшнерами. 
Мисшонерскихъ становъ въ калмыцкой степи 
имеется три: въ урочище Ноннъ -  Шире, 
Уланъ-Эрге и на острове Логани. Во всехъ 
этихъ станахъ имеются церкви, кроме 
четвертой передвижной, имевшейся въ мис- 
cin до 1883 г., но затемъ уничтоженной по 
неудобству. Взаменъ ея решено было по
строить новую постоянную и управлеше кал- 
мыцкимъ народомъ указало для церкви удоб
ное место въ урочищ! Алцынъ-Хута (въ 200 
верстахъ отъ Черная Яра), где, по сведе- 
шямъ управлешя, имеются два болыпихъ 
пресноводныхъ озера, перекрещиваются глав
ный степныя дороги и имеется доброкаче
ственная земля. Къ весне 1887 г. церковь 
была выстроена на плоту и ее предполагалось 
уже доставить на место. Но, когда пр!ехали 
въ Алцынъ-Хутъ, то громаднаго озера, по
казан ная на карте, не оказалось: оно давно 
высохло, а на месте, преднавначенномъ для 
церкви, стояли пять калмыцкихъ хуруловъ

(храмовъ). Другого озера не оказалось. Такъ 
смутны сведешя о кадмыцкомъ крае! Цер
ковь, наконецъ, поставили, въ 10 верстахъ 
отъ Чернаго Яра,- въ именш г-жи Шшевк- 
товой.

Задачи миссш вообще трудны и число 
крещеныхъ калмыковъ невелико. Крещеные 
калмыки встречаются преимущественно въ 
Малодербешевскомъ улусе (примыкающемъ 
къ Царицынско-Ставропольскому тракту) и 
Икицохуровскомъ (отъ Эргеней въ глубь степи).

Въ главной массе калмыки остаются языч
никами ламаистами, т. е. слепыми после
дователями учешя Будды, которое въ основе 
своей совсемъ непонятно имъ.

Главное прешшгше для перехода кал
мыковъ въ хрисианство заключается въ вл1я- 
нш калмыцкая духовенства и неотделен- 
ности крещенныхъ калмыковъ . отъ некре-' 
щеныхъ, вследств1е чего последше всегда 
будутъ оказывать давлеше на своихъ роди
чей, перемени в шихъ свою релипю.Въ калмыц
кой степи имеется много хуруловъ и моле- 
лень. Число ихъ доходитъ до 114. Самый 
древшй хурулъ— ЭрдешевскШ, находится въ 
центральной части калмыцкой степи. Вер
стахъ въ 10 отъ Чернаго Яра имеется Ба- 
гацохуровсшй хурулъ; здесь же живетъ кал- 
мыцшй лама. Интересенъ хурулъ въ Тюме- 
невке, верстахъ въ 80 отъ Астрахани. Это 
длинное здаше, увенчанное остроконечными 
башенками китайская стиля. Центральная 
башенка, весьма высокая, имеетъ четыре 
яруса, последовательно съуживающихся и, 
подобно другимъ башенкамъ, имеетъ на
верху шпицъ съ изображешемъ лунная серпа 
и водруженнаго на1 немъ солнца.

Внутренность храма устлана войлочными 
коврами, убрана матер!ями, циновками и т. п. 
Прямо противъ входа жертвенный, уставлен-! 
ный бурханами (идолами) столъ, надъ сто- 
ломъ повешены священный изображешя 
Будды во всехъ видахъ и позахъ. У алтаря 
оригинальные и вычурные сосуды, въ кото- 
рыхъ курятся ароматы.

—  Мы вошли,— говорить одинъ путеше- 
ственникъ,— какъ разъ во время богослуже- 
шя. По средпнЬ, въ два ряда, лицомъ другъ 
къ другу, сидели на корточкахъ жрецы-ге- 
люнги. Трое съ одной стороны, пятеро съ 
другой. На всехъ были красные или желтые 
шелковые халаты. На одномъ, сверхъ того, 
плащъ изъ полосатой шелковой матерш,- на 
голове главнаго жреца картонный кокош- 
никъ, родъ Tiapu, съ изображешемъ техъ-же 
многоногпхъ, паукообразныхъ бурхановъ. Го
лубой плащъ копромъ торчалъ на плечахъ, 
подъ нпмъ желтая рубаха, а изъ-подъ нея 
виднелась розовая юбка...

У каждаго въ рукахъ или на ковре пе
редъ нпмъ былъ какой-либо музыкальный 
инструмента.

,фр. гельвальдъ. т. ш. 44
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Передъ алтаремъ съ бурханами, между 
которыми выделялся Будда-Сакьямуни, вы
литый изъ какого-то желЪзнаго металла, 
близкаго къ золоту, горели многочисленный 
пахуч1я тибетсшя свечи; легкШ в^терокъ 
врывался въ открытыя окна храма и слегка 
шевелилъ изображешя Дарке, матери Сакья- 
Муни, и друпя, вышитыя на шелковой ма- 
Tepin, доставлены сюда изъ Урги, откуда 
также доставляются и священныя книги 
кадмыковъ, находивппяся въ углу на эта
жерке. У самаго храма снаружи и внутри 
его постоянно вертелись молитвенные бара
баны. На нихъ изображены молитвы, внутри 
тоже барабанъ набитъ имъ. Барабанъ — на 
оси, которая приводится въ движете ремеш- 
комъ; другой конецъ ремешка—въ рукахъ у 
гелюнга. Къ нЪкоторымъ барабанамъ при
с л а н о  сверху нечто вроде крыльевъ у мель
ницы. Вертится барабанъ — вращаются и 
крылья, а на каждомъ крыле опять молитва 
написана. Такимъ образомъ, въ течете часа 
на обоихъ барабанахъ повернется безчис- 
ленное количество молитвъ, что равно ихъ 
прочтент передъ бурханами... Послышался 
оглушительный ревъ трубъ. Съ ч&мъ срав
нить-его? Представьте себе, если-бы тысяча 
быковъ заорала разомъ —  въ одинъ голосъ, 
эффектъ былъ-бы едва-ли поразительнее. 
Но вотъ трубы смолкли.

„Послышался меланхолическШ напевъ. 
Все жрецы печально, но согласно мурлыкали 
себе подъ носъ, то слегка возвышая, то по
нижая голосъ. Ш т е  это не лишено неко
торой, совершенно оригинальной пр1ятности. 
Бакши далъ сигналъ литаврами и первый 
съ ряду человекъ давай позванивать сереб
ряными колокольцами. Тихо разгорался на- 

Ьпевъ, не становясь громкимъ, въ тактъ жрецы 
^похлопывали въ кенгарки (турецюе бара- 
*баны), въ горле у одного певца, точно ручей 
переливался съ камешка на камешекъ и 
булькалъ. Въ определенные моменты строфа

отъ строфы стройно отделялась звономъ ли- 
тавръ. Съ унылымъ напевомъ сливается 
жужжате быстро вращаемыхъ молитвенныхъ 
барабановъ... Но вотъ къ хору присоединился 
рожокъ. Все резче и резче трубитъ онъ, ка
кой-то гёлюнгъ заоралъ въ раковину, оправ
ленную серебромъ. Голоса певцовъ сообразно 
этому росли и росли... Рожки и раковины 
не умолкаютъ, напротивъ, лица музыкантовъ 
делаются краснее и краснее, видимо напря- 
гаютъ грудь до изнеможетя, наконецъ, въ 
хоръ врывается ревъ тысячи быковъ, т. е. 
оглушительное оратё громадныхъ медныхъ 
трубъ. Только ЧТО все готовятся уйти отъ 
этого страшнаго рева, какъ вдругъ гаснутъ 
трубы, за ними умолкаютъ рожки и рако
вины, тише и тише становятся литавры, и 
опять тихШ, меланхолическШ напевъ, опять 
нервное, порывистое тюлюканье серебряныхъ 
колокольчиковъ и словно лринижающШся 
звонъ литавръ. Наконецъ, и литавръ не 
слышно, и колокольчики меркнутъ, и только 
жужжате барабановъ, да унылый, сонный 
напевъ гелюнговъ сквозь окна храма разно
сится въ зеленую степь“ .

„Удивительное впечатлете это богослу
жение должно производить на инородцевъ въ 
пустыняхъ и степяхъ Азш... Тихимъ вече- 
ромъ, когда с и т я  сумерки окутываютъ окрест
ности, изъ одинокаго хурула на громадное 
разстояте разносятся эти печальные, дише 
напевы. Чутко внимаетъ ихъ номадъ и, 
складывая у лба ладонь къ ладони, творитъ 
земной поклонъ, слегка дотрагиваясь головою 
до своихъ бурхановъ. А сумерки все гуще и 
гуще... Уже ночь на востоке, уже ярюя, 
крупный звезды высыпали на небо и тол
пятся въ его лазоревомъ просторе, и все 
тише и печальнее разносится напевъ ге
люнговъ, пока, вместе съ последнимъ отсве- 
томъ давно отгоревшей на западе зари, не 
замретъ онъ, какъ замираетъ тихШ звонъ 
струны“... (В. Н. Немировичъ-Данченко).

Изъ занятш астраханскихъ жителей на первомъ плане стоитъ рыболовство 
какъ главный промыселъ, наиболее доставляющщ зароботокъ местному и при
шлому населенш. За рыболовствомъ слйдуетъ добыча соли. Изъ н4которыхъ озеръ, 
добываютъ глауберову соль (сернокислый натръ), но временно и въ незначитель- 
ныхъ количествахъ. —  ЗемледЗше въ губернш развито слабо; изъ вс'Ьхъ у'йздовъ 
только царевскШ отпускаетъ въ урожайные годы избытокъ хлеба за пределы гу- 
бернш. Более обращается внимаше на огородничество и бахчеводство («астра- 
ханш е» арбузы); въ окрестностяхъ самой Астрахани развито садоводство (между 
прочимъ, виноградарство). Слабо развита и фабрично-заводская промышленность. 
Напротивъ, скотоводство, вследств1е топографическихъ и климатическихъ условш, 
составляетъ одно изъ наиболее важныхъ занятш жителей, а у кочевниковъ—  
даже почти исключительный источникъ для существовашя. Въ 18 87  г. въ губер-
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ши было до 2 3 0  тыс. лошадей, 7 7 0  тыс. рогатаго скота, 2 миля. овецъ, 4 0  тыс. 
цозъ, 66  тыс. верблюдовъ. Въ последнее время скотоводство сильно страдаетъ 
отъ эпизоотш (чумы и др. болезней), а также отъ суровыхъ зимъ, въ особен
ности гололедицы и сй'Ьжныхъ вьюгъ. Много причиняетъ б4дъ и безпечность вла- 
д$льцевъ стадъ, которые нисколько не озабочиваются запасти кормъ на зиму> 
а предоставляетъ скоту круглый годъ пастись на подножномъ корму, подъ от- 
крытымъ небомъ. Изъ остальныхъ промысловъ населешя стоитъ упомянуть разв^ 
объ извозй, которымъ занято до 6 тыс. лицъ.

, Первыми обитателями Оренбургской губ. были, вероятно, народы финскаго 
племени, занимавпне HUHinmiK) башкиргю (часть Оренбургской, большая часть 
Уфимской и часть Пермской г.). Въ XIII в й !  Башкир1я и земли между Волгой 
и Ураломъ были Покорены монголами и потомъ перешли въ зависимость отъ 
царствъ казанскаго и астраханскаго. Съ завоевашемъ Казанскаго царства здЬсь 
стали водворяться pyccKie, которые постепенно проникали дал'Ье на Ю.-В., от
тесняя хозяйничавшихъ здесь ногайцевъ и киргизъ-кайсаковъ. Наконецъ, вся 
Башкир1я вошла въ составъ Московскаго государства. Для ограждешя новыхъ 
владен!й отъ набеговъ аз1атскихъ кочевниковъ было- учреждено Оренбургское 
казачье войско, изъ потомковъ русскихъ поселенцевъ, давно уже, еще со временъ 
1оанна IV*, бежавшихъ изъ Россш по разнымъ причинамъ.

Въ настоящее время въ губерши до 1 ,6 0 0  тыс., населешя, 7%  котораго 
составляютъ жители городовъ. Главная масса его —  руссше (6 7 ,4 8 % )  за ними 
следуютъ башкиры и мещеряки (2 5 ,7 3 % ), мордва, чуваши и теитури (3 ,4 4 % ),  
калмыки и татары (3 ,3 4 % ). Руссше все живутъ оседло и населяютъ равнины, 
удобвыя для хлебопашества и скотоводства; чуваши, мордва и татары —  также 
оседлые жители; башкиры же, тептяри и мещеряки, населякоще каменистую, ле
систую местность, занятую Уральскимъ хребтомъ и его отрогами, еще ведутъ 
кочевой образъ жизни.

Всей земли въ губернш—до 15 милл.деся- 
тинъ, въ томъ числе 49,9%  — у Оренбургскаго 
казачьяго войска, 25 ,9% — башкирскихъ зе
мель, 14,1% — казенныхъ и 10,1% — при- 
надлежащихъ частнымъ лицамъ игородамъ. 
Жители занимаются частью звмледел!емъ, 
частью скотоводствомъ; последнее развито 
особенно среди казаковъ и башкиръ. Въ 1896 г. 
было въ губерши 415 тые. лошадей, 400 тыс. 
головъ рогатаго скота, 882 тыс. простыхъ 
овецъ п 8 тыс. тонкорунныхъ, 70 тыс. сви
ней, 45 тыс. козъ и (въ Оренбургскомъ у.) 
494 верблюда, поторыхъ здесь часто упо- 
требляютъ для полевыхъ работъ. Скотовод
ство много страдаетъ здесь отъ небрежности 
хозяевъ, не запасающихъ часто корма на 
зиму, а вемледЗше отъ сусликовъ, размно
жившихся въ нев’Ьроятномъ количестве, такъ 
что мнопе хозяева съ отчаяшя бросили свои 
доля.— Пчеловодствомъ занимаются преиму

щественно башкиры. Садоводство и огород
ничество, какъ промыселъ, почти не суще
ствуете Въ л£сныхъ частяхъ губерши раз
виты лесные промыслы (возка п гонка леса, 
рубка дровъ). Лесопромышленники получали 
здесь колоссальные барыши и хищнически 
истребляли башкирсше леса. Съ издашемъ 
лесоохраннтельнаго закона 1894 г. ихъ 
аппетитъ поуменыпился, но все таки, благо
даря некультурности башкиръ, они по преж
нему находятъ чемъ поживиться. Въ стани- 
цахъ Оренбургскаго. казачьяго войска муж
чины заняты главвымъ образомъ извозомъ, 
а женщины огородничествомъ (для дома) и 
вязаньемъ пуховыхъ платковъ, пользующихся 
широкою известностью за ихъ пушистость и 
добротность. Этимъ промысломъ занято до 
8,000 женщинъ, зарабатывающвхъ въ годъ 
до 95 тыс. рублей. Понятно, и тутъ льви
ная доля барышей приходится скупщикамъ,
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а бйдпыя работницы едва имеютъ 15 коп. 
въ день. Рыболовство, какъ проыыселъ, со- 
всемъ не развито, такъ какъ входъ рыбы 
въ р. Уралъ эагражденъ „забойками14 въ об
ласти Уральскаго казачьяго войска.

Что касается до фабрично-заводской про
мышленности, то она, за исключешемъ гор
ной, весьма незначительна и ограничивается 
переработкою сырыхъ животныхъ'продуктовъ 
и переделкою хлеба въ напитки.

Напротивъ, горнаА промышленность силь
но развита здесь. Прежде всего нужно ука
зать на 8олото, которое начали добывать 
здесь съ 1811 г., но въ незначительномъ 
количестве. Теперь жевъгубернш существуешь 
огромный золотопромышленный ращнъ (Кач- 
карсшй), обнимаюпцй Троицшй у. съ при
лежащими местностями MiaccKaro округа и

ВерхнеуральскШ у. Всего было добыта золота 
въ 1894 г. — 2 5 8 7 а пуд. Золотосодержавце 
пески, которые здесь очень богаты (до 10 
зол. волота на 100 пуд. песку) и пршски 
находятся: по преимуществу по восточному 
склону Уральскаго хребта.

Сребро-свинцовая руда была открыта въ 
1854 г., въ долине, р. Таналыка, въ Орскомъ 
у., а на верховьяхъ р. Miacca— платина. На 
восточномъ склоне южнаго побережья про- 
должешя уральскаго хребта встречается въ 
значительныхъ количествахъ медная руда. 
Ж елезная руда, въ виде бурыхъ, марган- 
цовистыхъ, хромистыхъ и магнитныхъ желез- 
няковъ, встречается повсеместно. При гор. 
Илецке (Оренб. у.) находятся копи камен
ной соли, которой въ 1894 г.-было добыто- 
больше 1 милл.  пуд.

Переходимъ теперь къ городамъ нашихъ областей, начиная съ Самарской 
губ. Здесь наиболее значительные города и поселешя следуинще. Прежде всего, 
известный по своей хлебной торговле губернскШ городъ Самара (9 0  тыс. жит.). 
Затемъ идутъ: Ставрополь, 6  тыс. жителей, построенъ въ 1 7 3 8  г. для обра- 
щенныхъ въ хришанство калмыковъ, о которыхъ теперь въ этомъ городе нетъ
и помину.

■Село Балаково— после Самары самая важная пристань въ губернш, 2 0  тыс. 
жителей. Въ 4 0  верстахъ отъ Балакова Столыпинсшя минеральныя воды. Бала
ково— большая хлебная пристань.

Екатериненштадтъ (Баронскъ)— немецкая колотя съ 3  тыс. жит. Въ 
колоти имеется памятникъ Императрице Екатерине И. —  Бугульма (7  тыс.), 
Бугурусланъ (1 2  тыс.), Бузулукъ (1 4  тыс.), Николаевскъ (1 2  тыс.), Новоузенскъ 
(1 3  ты с.),— обыкновенные уездные города, ничемъ не выдаюпцеся.

1 Подобно большинству Волжскихъ горо- 
довъ, Самара (90 тыс. жит.), издали, съ 
Волги, производить прекрасное впечатлЪше. 
Широко раскинувшись по прибрежнымъ хол- 
мамъ лЬваго берега, она блещетъ главами 
своего большого собора и развертываетъ на
рядную картину болыпихъ столичныхъ зда- 
шй. Но, при въезде въ городъ, впечатлеше 
получается нисколько иное: пыль на ули- 
цахъ, убШственныя мостовыя, неряшливость, 
царящая всюду, безобразная архитектура до- 
ыовъ даже и на главныхъ улицахъ— все ото 
подавляетъ первое впечатлйше отъ вида на 
городъ издали. ОбъЬхавъ Самару, туристъ за
метить много солидныхъ зданШ, дорого стою- 
щихъ, но поражающихъ своимъ безвкушемъ. 
Кромё того, кирпичные фасады многихъ зда- 
н1й производятъ впечатлеше чего-то неза- 
конченнаго. Между тймъ это городъ богатый, 
промышленный, съ отличнымъ настоящимъ 
и блестящимъ будущимъ. Съ внешней сто
роны городъ удивительно напоминаетъ тол

стосума купца, у котораго „за голенищемъ 
много накладено44, но нетъ ни на 1оту чув
ства изящнаго, остающагося и съ мшшонамн 
въ кармане такимъ же неряхой, какимъ онъ 
былъ и безъ гроша за душою.

Стоя на пересечети Великаго Сибирскаго 
железнаго и Волжска,™ путей, Самара яв
ляется узломъ сообщенШ Европы и Азш. 
Торговля ея все растетъ и растетъ, а въ 
будущемъ, съ окончашемъ Сибирской дороги, 
ей предстоитъ еще более блестящая будущ
ность.

Влестящаго историческаго прошлаго Са
мара не пмеетъ. На месте нынешней Са
мары въ 1586 г. былъ основанъ городокъ 
(т. е. укреплете) при <шяши Самары съ 
Волгой, какъ крайшй пунктъ русскихъвла- 
дешй на луговой стороне Волги. Городокъ 
этотъ много терпелъ отъ нападенШ ногай- 
цевъ, калмыковъ, башкиръ и „понизовской 
вольницы44. Отъ кочевниковъ Самара еще 
кое-какъ отбивалась, но не могла устоять
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ни передъ Сенькой Разинымъ, ни передъ 
t Шелудякомъ и наконецъ, черезъ 100 лете 

после нихъ,—передъ Пугачевыми
Губернскимъ городомъ Самара сделалась 

только въ 1851 г. Съ этого времени и на
чался изумительный ростъ Самары, которая 
въ 30 съ небольшимъ лете, изъ небольшого 
городка съ 15 тыс. жителей превратилась въ 
городъ съ 90 тысячнымъ населешемъ и съ 
мидлюнной торговлей. Въ этомъ отношенш 
Самара представляетъ собою, такъ сказать, 
русскШ Чикаго.

Приливъ товаровъ въ Самару объясняется 
не только ея м'Ъстоположешемъ въ узле двухъ 
великихъ путей— воднаго и железнодорож
н ая , но также и прекрасными свойствами 
Самарской гавани, находящейся вблизи са
м ая  города. Но важнейшее удобство при
стани въ Самаре состоитъ въ томъ, что река 
Самара вскрывается отъ льда ранее Волги, 
вслЬдств1е чего судд,, зимуюпця на ней, мо- 
гутъ нагружаться еще въ то время, когда 
Волга покрыта льдомъ и отправляться по 
яазначент тотчасъ по окончанш ледохода 
на Волг*. Это обстоятельство даетъ возмож

ность Самарскимъ караванамъ выиграть время 
и подойти къ Рыбинску ранее симбирскихъ 
и казанскихъ, не говоря уже, разумеется, о 
низовыхъ. Поэтому торговымъ фйрмамъ всего 
выгоднее делать заготовки именно въ Са
маре, а не въ нномъ месте. Бедна Самара 
историческими воспоминашями, бедна она 
и достопримечательностями. Впрочемъ, кое- 
что можно найти и здесь. Такъ, на берегу 
Волги стоитъ часовенька митрополита Алек
сея, воздвигнутая на томъ месте, где, по 
преданно, высаживался этотъ святитель по 
возвращенш изъ Золотой Орды.

Украшеше Самары составляютъ:, соборъ 
Александра Невская, построенный ria самой 
возвышенной части города, и памятиикъ 
Императору Александру II  на Алексеевской 
площади. Недалеко отъ собора расположенъ 
Иверсшй женсвШ монастырь; основанный 
въ 1852 г.

Летомъ и весною большую отраду для 
Самарскихъ аборигеновъ доставляете пре
красный тенистый СтруковскШ садъ съ цвет
никами, рестораномъ, фонтаномъ. Съ террасы 
ресторана открывается чудный видъ на Волгу.

Въ Астраханской губ., кромй самой Астрахани (1 1 3  тыс. жит.), бывшей 
столицы цйлаго царства, укажемъ на следующие города и селеши уездные города: 
Екотаевскъ (3  тыс.), Красный .Яръ (5  тыс.), Царевъ (9  тыс.) и Черный Яръ 
(5  тыс.),— неважные провищальные городки,— и административный центръ кирги- 
зовъ Букеевской орды— Ханская ставка (1 ,5 0 0  жителей). Гораздо большее значе- 
Hie им^готъ торговое село Никольское (2 0  тыс. жит.) и слобода Владим1ровка, 
какъ начальный пунктъ Баскунчакской ж. д.

Изъ всехъ волжскихъ городовъ Астра
хань имеете наиболее оригинальную физ1о- 
шшю. Это полу-аз1атскШ городъ, где рус
ское населете перемешано со множествомъ 
другихъ народностей. Здесь можно видеть: 
шведовъ, немцевъ, перЫянъ, татаръ, армянъ, 
калмыковъ и др.

Астрахань находится въ вершине волж
ской дельты, на лёвомъ берегу Волги, ниже 
того места, где отъ нея отделяется главный 
протокъ Болда. Площадь, занимаемая горо
домъ, лежите въ низинё, высота которой на 
70 футе ниже уровня океана. Наиболее воз
вышенный пункте въ дельте Волги, заня
тый астраханскимъ кремлемъ и главными 
кварталами города,— это ЗаячШ бугоръ.

Остальная поверхность, занятая Астра
ханью не возвышается даже надъ уровнемъ 
волжскаго половодья. Въ предупреждеше не- 
счастШ отъ потоплешя города онъ окруженъ 
со всехъ сторонъ системою валовъ и дамбъ, 
общимъ протяжешемъ въ 28 верстъ.

Отъ моря Астрахань удалена на довольно 
значительное разстояше: до ближайшей мор

ской станцш „9 футъи —120 версте. Астра
хань чрезвычайно богата историческими вое-/ 
помпнашями. Основаше праотца нынешней., 
Астрахани, хазарскаго города Атель относятъ 
еще къ V веку. Господство Золотой Орды на 
устьяхъ Волги относится къ XII веку, когда 
былъ основанъ городъ Сарай, столица Золо
той орды, и на правомъ берегу, на месте 
ны неш няя урочища Жареный бугоръ г. Цит- 
рихань или Астрахань, впоследствш столица 
Астраханскаго Царства, возникшаго на раз- 
валинахъ Золотой Орды. Въ 1554 г. Астра
хань, безъ боя, сдалась Москве. Къ пост
ройке кремля приступлено въ 1582 г.

IIcTopia Астрахани ознаменована многими 
печальными собьтями. Часто астраханцы 
„повинны были въ воровстве” . Такъ, въ 
1605 г. астраханцы не признали царемъ Ва
силия Ш уйская. Оъ 1608 по 1612 г. Астра
хань тревожилъ ЗаруцкШ со своими каза
ками. Въ 1670 г. городомъ овладелъ Стенька 
Разинъ, где въ течеше довольно продолжи
тельная времени совершадъ ужасныя зло
действа. Оставленный Стенькой въ Астра



694

хани Васька Усъ превзошелъ и своего на
чальника въ этомъ отношенш. Жертвою его 
жестокости сделался митрополитъ астрахан- 
скШ 1осифъ, подвергнутый, по приказант 
Васьки, мучешямъ и затймъ сброшенный съ 
колокольни собора 11 мая 1771 года. Моро
вая язва и холера также неоднократно по
сещали городъ, причемъ почти всегда эти 
эпидемш сопровождались народными бунтами. 
Послйдшй холерный бунтъ произошелъ уже 
на нашихъ глазахъ въ эпидемио 1892 года.

Современная Астрахань производить на 
туриста оригинальное впечатлите. Воздухъ 
Азш ясно чувствуется въ этомъ город!. Ино
племенные языки, восточные костюмы, по- 
падаюпцеся иногда на улицахъ верблюды, 
восточная грязь и жара, господствукпщя здесь 
детомъ, гавань, покрытая множествомъ су- 
довъ—все это придаетъ Астрахани видъ 
международнаго города, места свидашя нного- 
численныхъ народностей востока сърусскими.

Въ городе мало красивыхъ частныхъ зда- 
нЖ  Изъ общественныхъ сооруженШ довольно 
представителенъ Астрахансшй Успенсвгё со- 
боръ, оконченный постройкой въ 1710 г., 
„зело лепотный храмъ11, какъ выразился о 
немъ Петръ ВелпкЖ Въ городе имеется Пер^ 
сидская мечеть—оригинальное здаше четы
рехугольной формы съ башенками по угламъ. 
Местность, отделенная Астраханскимъ Вар- 
варц1евымъ каналомъ отъ таможни, носить 
н азв ате  „Портам. Императоръ Петръ В. въ 
1722 г. самъ выбралъ это место для устрой
ства адмиралтейства и порта. Въ 1867 г.

портъ былъ переведенъ въ Баку, а старыя 
портовыя сооружения были переданы паро
ходному обществу „Кавказъ и МеркурШ11.

На мест! бывшаго порта имеется домикъ 
Петра В., где хранятся плезиръ-яхта и ве
рейка, на которыхъ Царь, вместе съ своей 
супругой Екатериной I осматривалъ окрест
ности Астрахани. Возле порта стоить Tpiyn- 
фальная арка, воздвигнутая для встречи 
Императора Александра II, пр)езжавшаго въ 
Астрахань въ 1871 г.

ВсякШ п^езжШ  въ Астрахань сразу за
метить, конечно, что главнейпйй продуктъ, 
которымъ изобилуетъ городъ— это рыба.

Действительно, Волга у Астрахани съ ея' 
безчисленными рукавами и протоками пред- 
ставляетъ великолепное место для рыбной 
ловли. Десятки тысячъ рыбаковъ стекаются 
въ Астрахань къ началу улова. Астрахань 
настоящее царство рыбы всевозможныхъ сор- 
товъ: сельди, белуги, осетра, севрюги, бело
рыбицы, стерляди* сомовъ, лососей и пр.

Садоводство также процветаетъ въ Астра
хани. Кроме прославленныхъ „астрахан- 
скихъ11 арбузовъ, здесь вызреваютъ вино- 
градъ, груши, персики, абрикосы, дыни. До
вольно распространена также культура розъ.

Изъ окрестностей Астрахани стоить упо
мянуть о Калмыцкомъ базаре, находящемся 
въ несколькихъ верстахъ выше Астрахани 
по Волге. Въ Калмыцкомъ базаре имеется 
„хурулъ11, или молельня калмыковъ.

Въ окрестностяхъ Астрахани находится 
Тинакское грязе-лечебное заведете.

Наконецъ, въ Оренбургской губ. укажемъ: Оренбургъ (7 3  тыс. жит.), безъ 
у$здн. г. Илецкъ (1 2  тыс.), гдгй находятся копи каменной соли и целебный со- 

,ляныя грязи, а также центральная каторжная тюрьма; Верхнеуральскъ (11  тыс.); 
"Угоргово-промышленные города: Орскъ (1 4  тыс.), Троицкъ (2 3  тыс.) (золотоиро- 

-  мышленный центръ Оренбургской г.) и Челябинскъ (2 0  тыс.). Въ Троицке на
ходится еще «меновой дворъ», обороты котораго доходятъ до 4  милл. въ годъ. 
Промышленное значеше этихъ городковъ еще бы возросло съ проведешемъ черезъ 
нихъ железной дороги, о чемъ оренбургцы давно уже хлопочутъ.

Г. Оренбургъ, лежащШ теперь на пра- 
вомъ, возвышенномъ берегу р. Урала, былъ 
основанъ (въ 1735 г.) на мест! нынЗшняго 
Орска, потомъ былъ перенесешь на место 
Красногорской станицы и только въ 1742 
утвердился на своемъ настоящемъ месте. 
Здесь была раньше крепость („Оренбург
ская”), сохранившая теперь только ястори- 
ческШ интересъ.

Въ 2-хъ верстахъ отъ города, въ степи, на
ходится такъ называемый „Меновой Дворъ11, 
выстроенный въ виде крепостцы; сюда еже
годно, съ мая по сентябрь, сходятся громад
ные караваны верблюдовъ и изъ лошадей

Бухары, Хивы, Ташкента, Акмолинской и 
Тургайской области. Обнесенный высокими 
стенами, съ несколькими рядами лавокъ, 
складовъ, службъ, меновой дворъ представ- 
ляетъ собою типичный ашатсшй „караванъ- 
сарай11. Меновой торгъ на этомъ „Дворе14 въ 
последнее время сталъ переходить въ денеж
ный, но часть цены по прежнему еще упла
чивается товаромъ. Кроме скота, сюда при
возятся кожи, шерсть, хлопокъ и равные 
восточные товары. Обороты „Двора11, въ преж
нее время простирашшеся до 15 милл. руб
лей, теперь упали до 4 милл., вследств1е 
проведетя Закасшйской ж. д., которая от-
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нала значительную часть грузовъ. Теперь 
главными предметомъ торга служить скотъ, 
который или живьемъ транспортируется от
сюда на рынки внутреннихъ губернШ, или 
поступаетъ на здешшя бойни, выстроенный 
недавно въ громадныхъ размЬрахъ.

Построенный сравнительно въ недавнее 
время, Оренбургъ ивбежалъ обычной участи 
русскихъ городовъ - частыхъ пожаровъ, на- 
паденШ враговъ, губительныхъ моровъ и т. и. 
Истор1я Оренбурга не богата этими мрачными 
страницами, и въ ней можно отметить разве 
тольно одинъ фактъ подобнаго рода, именно 
нападете Пугачева, отъ котораго, впрочемъ,

К А В К А З Ъ .
Европейсшя владения Росши, лежащш по «Понто-Каспшскому» перешейку, 

носятъ назвашё «Кавказа».
Отъ Европейской Росши онъ отдйленъ долиной Кумо-Манычской, которая 

некогда была проливомъ, соединявшимъ Каешйское и Азовское моря. Граница 
съ Першей и Турщей идетъ по ручью Астара, по Талышинскимъ горамъ, по p ia i  
Араксъ до Арарата и затФмъ, немного изогнувшись, къ Черному морю.

Въ административномъ отношенш Кавказъ раздйленъ на провинцш различной 
величины, при чемъ зд£сь легко приметить военный характеръ этого д$лешя. Онъ 
распадается на семь губернШ: Ставропольскую, Тифлисскую, Елизаветпольскую, 
Бакинскую, Кутаисскую, Эриванскую и Черноморскую; четыре области: Кубанскую, 
Терскую, Карскую и Дагестанскую— и на самостоятельный округъ— ЗакатальскШ.

Весь Кавказъ занимаетъ 8 ,5 0 0  кв. миль съ населешемъ около 1 0  мил- 
люновъ. По евоимъ размФрамъ онъ составдяетъ х/48 часть РоссШской Имперш 
и почти равеиъ всей Францш. Этотъ отдаленный и таинственный горный край,-£  
арена недавно окончившихся кровавыхъ войнъ, источникъ и причина вдохновешя 
нашихъ поэтовъ, —  скрываетъ въ своихъ нЪдрахъ богатые и роскошные дары. 
Наукй и цивилизацш зд4сь предстоитъ много д'Ьла.

обильные токи пресыщеннаго парами воз
духа; посл'Ьдте, охлаждаясь при двпженш 
вдоль крутыхъ склоновъ массивиыхъ запад- 
ныхъ хребтовъ, рождаютъ облака, туманы, 
грозы и частые ливни; эти ливни въ свою 
очередь несутъ обратно въ море непрерыв- 
нымъ потокомъ, въ виде ручьевъ и речекъ 
и пенящихся водопадовъ,—ту самую влагу, 
которая, быть можетъ, еще за часъ передъ 
этимъ парила въ недосягаемой выси“.

„Отсюда происходить безконечное разно- 
образ!© въ высшей степени сложной физ10- 
номш этой обширной горной страны, ея гео- 
логическихъ, а следовательно и почвенныхъ 
отношенШ, ея климата и растительности,—  
растительности, которая служить здесь осо-

„Весь изрезанный вдоль и поиерекъ взды
мающимися на огромную высоту горными хреб
тами, съ вечными снегами на вершинахъ^ съ 
лучеобразно и извилисто .разееянными во все 
стороны ихъ отрогами, предгорьями и хол
мами,—Кавказъ представляетъ изъ себя какъ- 
бы колоссальный пчелиный сотъ, съ ячейками 
самыхъ разнообразныхъ формъ, размеровъ и 
глубпнъ. Обращенный по дiaгoнaли пере
шейка однимъ господствующимъ склономъ къ 
холодному северу' другимъ къ теплому югу, 
весь открытый съ востока и юго-востока го
рячему дыханпо пыльныхъ и знойныхъ ве- 
тровъ средне-аз1атскихъ пустынь, — онъ въ 
то же время открыть на западъ и юго-западъ 
къ Черному морю, непрерывно, нагоняющему

городъ успелъ отбиться. Теперь Оренбургъ—  
типичный провинщальный русскШ городъ; 
если что несколько отличаетъ его отъ горо
довъ „коренной44 Руси, такъ это —  сравни
тельно небольшое число церквей (всего 6— 7). 
На улицахъ встречаются те же pyccicie, по
рою татары и только изредка, въ базарные 
дни, киргизы въ ихъ оригинальныхъ поло- 
сатыхъ халатахъ. Оригинальны типы и здеш- 
нихъ военныхъ; въ Оренбурге нетъ нашихъ 
армейскихъ солдатиковъ, а все казаки въ 
ихъ своеобразныхъ кафтанахъ съ широкими 
синими лампасами.



696

бенно яркииъ зеркал омъ неисчислимаго ряда 
взаимодействШ между горными громадами 
материка и прилегающими къ нему морями, 
между круто вздымающимися горными кря
жами и разбивающимися о нихъ подвижными 
волнами воздушнаго океана, несущими въ 
себе элементы влаги въ самой разнообраз
нейшей форме и степеняхъ насыщешя,—на- 
конедъ, между горными террасами, низбега- 
ющимп внизъ, подобно ступенями гигантской

лестницы, и источникомъ всякой органиче
ской жизни—лучами света и тепла, сила и 
напряженность которыхъ гармонично распре
деляются по открытой предъ нами поверх
ности, въ зависимости отъ странъ света, вы
соты надъ моремъ, защцтности, затенешя со
седними вершинами и тысячи другихъ при- 
чинъ, рождаемыхъ капризами конфигурацш 
даннаго участка. (И. Клингенъ— „Среди па- 
TpiapxoBB земледел1я“)*

Населеше Кавказа чрезвычайно разнообразно и при надлежать къ двумъ 
племенамъ— средиземному, или кавказскому* и монгольскому. Въ этой страна пестро 
перемешаны между собой руссше, армяне, грузины, абхазцы, черкесы, чеченцы^ 
лезгины, осетины, перш не, курды, евреи, туркмены, адербейджансме татары, 
греки, н^мцы, французы, итальянцы, латыши и др.

Знакомство русскихъ съ Кавказскимъ кра- 
емъ началось съ очень давнихъ временъ. Еще 
въ 914 году „руссики“ появились неожиданно 
передъ Бердой у подножья Карабахскихъ горъ. 
Въ летописяхъ Нестора подъ датой 965 от- 
меченъ походъ Святослава противъ хазаровъ, 
яссовъ и косоговъ. Историки мусульманке 
также часто упоминаютъ о набЬгахъ русскихъ 
на Закавказье въ IX, X и следующихъ вй- 
кахъ. Самыми памятными изъ нихъ является 
набйгъ Стеньки Разина съ его грозяымъ кли- 
комъ „Сарынь на кичку“ , совершенный въ 
1668 году на южныя побережья Касшйскаго 
моря.

Не однократно руссте князья вступали 
въ бракъ съ кавказскими княжнами; такъ, 
сынъ Андрея Ббголюбскаго, Теорий, вступили 
въ бракъ съ знаменитой царицей Тамарой; 
1оаннъ Грозный, женившись вторично, вы
брали Марш, черкесскую княжну.

Более непосредственное, тесное сопри- 
йосновеше съ кавказскими краемъ началось 
после покорешя Казанскаго и Астраханскаго 
царствъ. Съ этого момента и начался тотъ 
процессъ присоединешя Кавказа къ Росши, 
который закончился черевъ несколько сотъ 
лети при Императоре Александре II.

Пятягорсше черкесы, желая избавиться 
отъ посягательствъ на ихъ независимость со 
стороны крымскихъ татаръ и шамхала Тар- 
ковскаго, отдались въ 1552 году подъ по
кровительство 1оанна IV. Но крепость Терки, 
построенная 1оанномъ противъ Сунжи, была 
снесена при Сеодоре 1оанновиче. На ея место 
при устье реки Терека были основаны но- 
выя Терки.

Въ 1587 году власть русскихъ на Кав
казе увеличилась; кахетинскШ царь Алек- 
сандръ сделался подданными царя Эеодора 
1оанновича. Но связь между Росшей и Гру
зией была очень непрочная, такъ сказать, 
внешняя; причиной этого было то, что Тер
ское воеводство отделялось отъ Грувш высо

кими кавказскимъ хребтомъ, недоступными 
какъ по своимъ естественными услов1ямъ, 
такъ и вследств!е того, что они былъ насе- 
ленъ воинственными горцами. Росшя думала 
о более тесномъ сближеши съ Tpysiefl и вотъ 
въ 1594 и въ 1604 —  5 гг. были предпри
няты походы противъ шамхала съ целью 
проложить путь въ Грузш; но, къ сожале
ние, эти походы, несмотря на геройсюе под
виги нашихъ войскъ, окончились полной не
удачей. Въ 1639 г. присягнули Росши и мин- 
грельсюй князь; это, конечно, было значи
тельными шагомъ впереди, но длядалъней- 
шаго успешнаго распространетя русскаго 
вл1яшя на Кавказе надо было побороть или, 
по меньшей мере, ослабить власть Перши и 
Турцш въ кавказскомъ крае.

Эту мысль прекрасно поняли Петръ Ве
дший и первый стали осуществлять ее. Въ 
1722 году онъ предпринялъ походъ ъ Кас- 
шйское побережье и достигъ Дербента. Здесь 
онъ началъ было готовиться къ дальней
шими походами, но обстоятельства заставили 
его спешно возвратиться въ Петербургъ. На 
реке Судаке, недалеко отъ ея устья, Петръ 
заложили крепость Св. Креста. По съ отсут- 
ств1емъ царя военныя действ1я не прекра
тились; pyccKie полки двигались все далее 
на югъ и въ 1723 году веяли штурмомъ го
роди Баку.

Въцарствоваше Анны 1оанновны вовзгля- 
дахъ Росши на Кавказъ произошла перемена: 
было признано, что намъ невыгодно удержи
вать земли, завоеванныя Петромъ, и въ 1732 
году все земли къ югу отъ рЬки Куры были 
возвращены шаху Тахмаспу; въ 1735 г. Анна 
1оанновна возвратила также Надиръ-шаху 
Бакинскую и Дербентскую провинцпо и при
знано было главенство Перши надъ всеми 
Дагестанскими народами. По окончаиш ту
рецкой войны (1736— 1739 гг.), Росшя от
казалась отъ всякихъ правъ на Кабарду.

Въ 1770 году войска наши подъ коман
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дой Тотлебена. перешли кавказсшя горы и 
взяли штурмомъ города Багдатъ, Шаропань 
и Кутаисъ. Союзникомъ ихъ былъ царь Со- 
ломонъ. Но вскоре веб завоеванный Тотле- 
беномъ крепости, кроме ПотШской, были 
возвращены Турцш.

Около этого-же времени мольбы Грузш о 
помощи и покровительства Россш становятся 
все сильнее и настойчивее. Но русское пра
вительство, предвидя громадную ответствен
ность за этотъ шагъ, колеблется и разду
мываете Наконецъ, въ 1783 году грузинскШ 
царь ИраклШ отказался отъ вассальныхъ от- 
ношенШ къ Персш; Груз1я была императри
цей Екатериной принята подъ протекторатъ 
Россш; грузинскому дворянству во всей импе- 
рш были дарованы права русскихъ дворянъ, 
и въ Грузш для защиты и охраны были 
расположены наши войска.

Но посягательства Персш на Кавказъ не 
были покончены: въ 1795 году персидсшй 
шахъ Ага-Магометъ —  властолюбивый, ску
пой, мстительный,— воспользовавшись темъ, 
что русскШ отрядъ былъ отозванъ изъ Гру
зш, разворилъ до основашя городъ Тифлисъ. 
Более 3,000 человекъ были выведены въ 
пленъ изъ одной столицы, а изъ другихъ 
местъ до 20,000.

Когда императоръ Павелъ, вступивши на 
престолъ, отозвалъ руссюя войска назадъ, 
ИраклШ II, царь Грузш, отправилъ къ нему 
посольство, умолявшее о поддержанш покро
вительства, обещаннаго прежнимъ договоромъ; 
они трогательно просили „даровать грузин
скому царю и народу всероссШскШ законъ44. 
Павелъ I вначале относился къ этому во
просу отрицательно; онъ ничего не отвечалъ 
посольству, и ИраклШ II, не дождавшись от
вета, умеръ. Въ томъ-же духе действовадъ 
и преемникъ Иракл1я ГеоргШ XIII. Павелъ I 
переменилъ свое м н ете  и уже готовъ былъ 
обнародовать соответствуемый манифестъ, 
какъ вдругъ разнеслась весть о его внезап
ной кончине.

Окончательное присоединеше Грузш къ 
Россш состоялось при Императоре Алек
сандре I 12 сентября 1801 года. Въ мани
фесте мы читаемъ следующая высоко-гуман- 
ныя слова:

„Не для приращешя силъ, не для ко
рысти... пр!емлемъ мы на себя бремя управ- 
лещя царства Грузинскаго. Единое достоин
ство, единая честь и человечество налагаютъ 
на насъ священный долгъ, внявъ молент 
страждущихъ, въ отвращеше ихъ скорбей, 
учредить въ Грузш правлеше, которое могло- ( 
бы утвердить правосуд1е, личную и имуще
ственную безопасность и дать каждому за
щиту закона44.

Управлеше Грузш было вверено князю 
П. Д. Цищанову, дальновидному администра
тору и храброму полководцу. Этотъ замеча

тельный деятель въ три года (1803— 1806) 
вполне возстановилъ въ Грузш гражданств 

^порядокъ н покорилъ Закавказье почти въ 
техъ границахъ, въ какпхъ 1 мы теперь его 
находимъ.

Охраняя новыя владения Россш отъ гор- 
цевъ и мелкихъ ханствъ, кн. Цищановъ вме
сте съ темъ покорялъ ихъ. Въ январе 1804 
года взята была Ганжа и переименована 
въ Елисаветполь „для более прочнаго убеж- 
дешя ганжинскихъ жителей въ томъ, что 
руссюя войска не только не оставятъ кре
пости, какъ это часто случалось прежде, но 
что и весь край сохранится навсегда въ под
данстве Россш44. Такъ писалъ Цищановъ.

Во время персидской кампанш (1808—  
1813) отличился молодой генералъ П. С. Кот- 
ляревскШ — слава и гордость кавказскихъ 
войскъ. Результатомъ этой кампанш было 
окончательное присоединеше къ Россш ханствъ 
Карабахскаго, Ганжинскаго, Щекинскаго, 
Ширванскаго, Дербентскаго, Кубанскаго, Ба- 
кинскаго и часть Талышинскаго съ крепостью 
Ленкоранью; штурмъ этой крепости длился 
всего три часа, но стоилъ жизни почти по
ловине нашего отряда.

Съ 182Н по 1828 г. Рош я снова вела съ 
Пермей войну, героемъ которой былъ графъ 
Паскевичъ, получившШ за взяйе крепости 
Эривань титулъ „Эриванскаго44. Эриванское 
и Нахичеванское ханства остались за PoecieS; 
эта война ясно определила существующую и 
поныне русскую границу въ восточной части 
Закавказья.

Скоро началась и турецкая война (1828—  
1829); Паскевичъ-ЭриванскШ взялъ Карсъ, 
Ахалкалаки, Ахалцихъ. Эти победы прикре
пили къ Россш ахалцпгскШ пашалыкъ, кре
пости Поти и Анапу, ЗакубанскШ край и весь 
берегъ Чернаго моря до реки Чолоха въ 
Турщи.

Сделавшись полновластной повелитель
ницей большей части Кавказа, Росмя постав
лена была въ необходимость укротить гор- 
цевъ и заставить ихъ признать надъ собой 
власть Россш. И вотъ, въ течете полустоле- 
т1я гигантская импер1я должна была вести 
самую упорную, самую страшную борьбу съ 
немногочисленными кавказскими горцами, 
едва вооруженными, полуголодными п безум
но храбрыми. Пятьдесятъ детъ шагъ за ша- 
гомъ, какъ грозный неотвратимый ледникъ, 
двигались наши войска, не отступая нп пе- 
редъ чемъ. Въ исторш народовъ врядъ ли 
найдется подобная страница, обильно зали
тая кровью и говорящая о безумной отваге 
и неустрашимости русскаго солдата.

Графъ Паскевичъ-ЭриванскШ, замести
тель Ермолова, одного изъ видныхъ деятелей 
на Кавказе, былъ оттуда отозванъ въ 1831 г. 
Въ 1841 г. главнокомандующимъ былъ на- 
значенъ кн. М. 0. Воронцовъ, прекрасный
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человйкъ, носившШ на герб£ своемъ надпись: 
„S em p er im m o ta  fid es44— „всегда непоко
лебимая верность44.

Разрозненный до сйхъ поръ горсшя пле
мена сплотились въ мощную своимъ духомъ 
и учетем ъ—политическую единицу; учете 
это— мюрпдизмъ — предписывало ва1мъ му- 
сульманамъ священную войну, за независи
мость и в£ру. Проповйдникомъ мюридизма 
явился имамъ Кази-Мулла, который 17 ок
тября 1842 г. палъ въ схваткЬ съ русскими. 
Новымъ имамъ нзбранъ былъ Шамиль— другъ 
погпбшаго. Шамиль образовалъ въ горахъ 
адмпнистрацт, финансы и войско. Онъ сде
лался какъ бы неограниченнымъ монархомъ

покорившихся ему племенъ. 24 года велъ 
онъ съ русскими самую отчаянную войну, 
исходъ которой не разъ грозилъ быть отри- 
цательнымъ для насъ. Наконецъ, упорство 
горцевъ было окончательно сломлено. Съ пл-Ь- 
нешемъ Шамиля въ 1859 г. княземъ Варя- 
тинскимъ.

Покончивъ съ Дагестаномъ, правительство 
обратило внимашо на окончательное поко- 
peH ie западныхъ горцевъ, обитавшихъ земли 
за Кубанью и берегъ моря, и въ 1864 г. весь 
Кавказъ очутился во власти Росши. Съ тйхъ 
поръ увеличете нашихъ владений въ этой 
области произошло только насчетъ Карской 
и Батумской областей, после войны 1877 г.

Кавказъ заключаетъ въ себе громадный сокровища. Однихъ земледельче- 
скихъ производствъ Кавказа ужо достаточно для того, чтобы они могли служить 
значительнымъ предметомъ вывоза.

Хлебный растешя, произрастающая въ 
нзобплш, идутъ большею частно на произ
водство алкоголя. Кавказъ, более чемъ Вес- 
сараб1я, Крымъ и низовье До я а, можетъ счи
таться въ Русской имперш „страною вино- 
дЗшя“ : пространство земли, которое могло 
бы идти на воздЪлываше винограда, значи
тельно лревышаетъ полосу лозъ во Францш. 
Филоксера мало коснулась виноградниковъ 
Терека и PioHa. Кавказъ снабжаетъ теперь 
Pocciio значительнымъ количествонъ своихъ 
столовыхъ винъ.

Табакъ также одна изъ важныхъ статей

производства на Кавказе. З а к а в к а зь я  рав
нины снабжаютъ хлопкомъ руссшя бумаго- 
прядильни въ значительно меныпемъ коли
честве, чемъ того требуетъ все возрастающШ 
спросъ. ШемахинскШ и НухинскШ шелкъ- 
сырецъ очень ценится во Францш; восточная 
область Закавказья—одна изъ самыхъ важ
ныхъ странъ, где только разводится хороший 
„шелкопрядъ“ . По колоссальному производ
ству съестныхъ продуктовъ, овощей и фрук- 
товъ, Кавказъ въ будущемъ долженъ занять 
такое же положеше, какъ Алжиръ, по отно
шение къ Францш.

Охота и сборъ илодовъ въ л4сахъ не могутъ иметь важнаго значешя съ 
гёхъ поръ, какъ вей равнины населены и склоны горъ значительно обезлесены. 
Рыбный промыселъ, какъ известно, производится въ очень широкихъ размерахъ 
у береговъ Азовскаго, Чернаго и особенно Каспшскаго морей. "Лиманы Ейска, 
воды Кубани, прибрежья Поти и Батума, нижнее течете Терека и особенно 
Кура и заливъ Кизылъ-Агачъ очень богаты рыбой.

Въ недрахъ Кавказскаго края заключаются все представители искрпаемаго 
царства всего м!ра; изъ минеральныхъ богатствъ Кавказа особеннаго внимашя 
по промысловому значенш заслуживаютъ: нефть, поваренная соль, марганецъ и 
медь. Главные нефтяные источники встречаются на Апшеронскомъ полуострове, 
въ Терской и Кубанской областяхъ. Въ озерахъ Бакинской и Тифлисской губ. и 
Кубанской области добывается также глауберовая соль. Металлическая руда на
ходится во многихъ местахъ Кавказскаго края, но пока более всего добывается 
медь въ Тифлисской и Елизаветпольской губершяхъ, марганецъ— въ Тифлисской 
и, главнымъ образомъ, въ Кутаисской губ., серебро-свинцовая руда— въ Терской 
области. Каменный уголь добывается въ Кутаисской губ. и въ Кубанской области, 
въ верхнемъ теченш реки Кубани.
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Кроме того, къ богатствамъ Кавказа слйдуетъ отнести, и минеральный це
лебный воды, привлекакпщя такое множество больныхъ со всехъ концовъ света. 
Подъ именемъ кавказскихъ минеральныхъ водъ собственно следуетъ различать 
четыре отдельный группы: Пятигорская (серные источники), Железноводская 
(углекисло-железистые), Ессентукская (солено-щелочные) и Кисловодская съ ея 
знаменитымъ углекислымъ богатыремъ— «Нарзаномъ».

Несмотря на природиыя богатства Кав- довые заводы около Елисаветполя и мноие 
каза, культура его находится еще въ. зача- жел&зныГе заводы обладаю^. оченЪ сложны-
точномъ состоянш: во̂  всемъ, что касается Ми приспособлеюями,; каковыя требуетъ со-
промышленности, придерживаются старин- временная наука.
ныхъ, мало лриносящихъ дохода, нр1емовъ. Европейская цивилнзац1я только слегка 
Но горное дЬло поставлено иначе; Такимъ коснулась этой загадочной, таинственной
образомъ бакинск1е нефтяные колодцы, Ке- страны— судьба ея въ будущемъ, которое, не-
дабексше мЬдные рудники, Саглыксюе квас- 1 соинЬнно, станетъ великимъ.

По устройству поверхности Кавказъ резко разделяется на 3 части: 1) на 
северо-степную; 2 ) собственно Кавказскш хребетъ съ его отрогами и, наконецъ, 
3) Закавказье, т. е., пространство, лежащее на югъ отъ главнаго хребта до гра- 
ницъ съ Першей и Турщей. Сообразно этому делешю всего удобнее проследить 
onncaHie Кавказа.

а) О£веро-степной край.

У северной подошвы Кавказскаго хребта раскинулась сухая, безлесная, 
утомительно-монотонная равнина, составляющая продолжеше степей южной Россщ. 
Довольно значительный горные отроги, переходяпце въ плоскогор1я, не нарушаютъ 
неподвижнаго одноо.браз1я этой страны, и путешественникъ везде видитъ нередъ 
собой граничащую съ небомъ равнину, кое-где пересеченную длинными плоско
донными оврагами— «балками». И надъ этой тоскливой степной гладью одиноко 
поднимается группа Бештау (4 ,5 0 0  ф.), прюбревшая известность благодаря ми- 
неральнымъ водамъ Пятигорска.

Отрогами Кавказскаго хребта степь делится на две очень несходный между 
собою части, носяпця назваше степи Черноморской и степи Прикастйской. Черно
морская степь покрыта толстымъ слоемъ жирнаго чернозема, толщина котораго' 
все увеличивается по мере приближешя къ Кубани. Здесь редкое населеше рас
положилось но берегамъ немногихъ речекъ, отличающихся дуреымъ вкусомъ воды 
и принадлежащихъ большею частно къ системамъ Кумы и Маныча. Медленное, 
какъ бы вялое тяжелое течете этихъ рекъ вполне гармонируетъ съ сонной без
жизненной природой. Подъ жаркими лучами солнца природа кажется здесь уснувшей 
отъ избытка тепла и даромъ растрачиваемой силы. Часто даже главныя реки не 
доходятъ до моря и теряются въ степныхъ пескахъ посреди камышей.

Эта мертвая степь внезапно, какъ бы по весной. Она делается тогда невыразимо прп- 
волшебству, пробуждается къ жизни ранней влекательной. За то л&тбмъ она становится
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Видъ Пятигорска съ горы Машукъ.

опять мертвой и сухой. Одиношй бурьянъ, 
состоящей изъ полыни, степного василька 
(Cent, o v in a  и C ent, parv iflo ra), мальвы, 
репейника, да высошй шелковистый ковыль 
покрываетъ теперь необозримым простран
ства. Ночь не приносить уснокоешя. Росы 
н&тъ. Отъ духоты и неумолкаемаго стреко- 
таш я кузнечиковъ едва можно уснуть.

Зима въ этихъ м^стахъ не похожа на 
нашу; иногда въ декабре съ удивлешемъ

слышишь раскаты грома, а на другой день, 
смотришь,— морозь градусовъ 20 R., при р£з- 
комъ, сухомъ вйтрй. Сн^гъ рйдко лежитъ по
долгу. Онъ или таетъ отъ теплаго солнца, 
или смывается дождями. Но въ иные годы 
выпадаетъ особенно лютая, безлощадно хо
лодная зима; въ такое время у оплошныхъ 
хозяевъ начинаются страшныя опустошешя 
въ стадахъ отъ бурановъ, безкормпцы и хо
лода.

Совсймъ иной характеръ носить Прикасшйская степь, где бродятъ калмыки 
и ногайцы. Все ея пространство отъ Кумы до Терека ниже приазовскаго, такъ 
какъ Каспшское море ниже уровня воды въ Черномъ море на 8 5  фут. Здесь 
равнина суха, лишена проточной воды; зато тутъ обил1е маленькихъ, большею 
частью, соленыхъ озеръ. Это ничто иное, какъ продолжеше пустынь Русскаго 
Туркестана; подобно имъ, она состоитъ изъ песчаныхъ сыпучихъ бугровъ да глн- 
нистыхъ, пронитанныхъ солью, равнинъ, едва прикрытыхъ скудными растешями. 
Здесь царство обманчивыхъ видйнш — фата-моргана. Въ слояхъ глины зачастую 
можно здесь встретить раковины моллюсковъ— признаки того, что некогда Кас- 
шйское море заливало эти пространства.

Главнейшими реками въ Кавказской степи являются те, которыя берутъ 
начало изъ глетчеровъ Кавказскихъ горъ. Таковы Тере.къ и Кубань. Истоки Те
река находятся въ горномъ цирке Кавказа, близъ Казбека на высоте 8 ,0 0 0  фут.
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Терекъ съ левой стороны принимаем множество стремительно несущихся; къ нему 
притоковъ, каковы: Ардонъ, Урухъ, Баксанъ, Малка и др. Круто повернувшись 
къ востоку, Терекъ змеей извивается до степи; съ правой стороны онъ прини
маем. быструю Сунжу съ Аргуномъ, р$ку чеченцевъ, и, прдойдя къ Касшю, обра
зу ем  огромную дельту. Густая разнообразная растительность расположилась по 
его берегамъ, какъ бы стараясь охранить его воды отъ посторонняго вторжешя.

МогучШ, быстрый, шумный Терекъ неодно
кратно служилъ источникомъ вдохновешя на- 
шихъ дучшихъ писателей и поэтовъ. Кто въ 
дйтствй не зачитывался безсмертными стро
ками Пушкинскаго „Кавказа14? Кому живо не 
представляется вся дикая мрачная въ своей 
прелести картина при прочтенш слйдующихъ 
строкъ нашего знаменитаго поэта?!

»
Река Кубань, называемая по черкески Пшизь, т. е., «князь-река» или, 

буквально, «старый князь» беретъ начало у Эльборуса; она вбираем въ себя 
все ручьи сйверо-западнаго склона Кавказскаго хребта, какъ-то: Большой и Малый 
Зеленчуки, Урупъ, Лаба (съ Чамлыкомъ, Ходземъ, Фарсомъ и др.), Белая (съ  
Пшехой), Адагумъ и мн. др. Вода въ этихъ рекахъ отъ изобшия пороговъ вся 
превращается въ пену. Выйдя въ степь, Кубань и ея притоки значительно за -  
медляюм свой бегъ и делятся на рукава, текупце по каменистымъ русламъ. 
Обыкновенно Кубань пе широка, даже маловодна и только въ половодье полу
чаем  видъ большой, широкой реки. Берега ея нижняго течешя обильно поросли 
плавнями.

„...Терекъ играетъ въ свирЬпомъ веселья, 
Играетъ и воетъ, какъ звЪрь молодой, 
ЗавидЪвпйй пищу изъ клЪтки железной 
И бьется о берегъ въ враждй безполезной 
И лижетъ утесы голодной волной...
Вотще! Н$тъ ни пищи ему, ни отрады 
Тйснятъ его грозно нймыя громады...44

Плавни составляютъ характерную особен
ность многихъ южныхъ рйкъ. Это — дрему- 
nifi, безвыходный камышъ (A ru n d o  P h ra g -  
mites). „Глушь и од^пенЬше кругомъ. 
Только невнятный щопотъ камышей, слегка 
машущихъ своими султанами, только одно
звучное жужжаше кружащихся надъ вашей 
головой нааЬкомыхъ, да при объЬдй ка
кого-нибудь лимана квакаше ц'Ьлыхъ сон- 
мовъ лягушекъ, базарная болтовня, вздор

ная, удручающая ухо и внпмаюе44 *) Весной 
и л-Ьтомъ воздухъ полонъ мир!адами кома- 
ровъ и всякихъ мошекъ, тучами кружащихся 
надъ челов'Ькомъ. Чуть зам&тныя тропинкиу 
протоптанныя дикими зверями, вьются среди 
чащъ, гдЪ водятся кабаны, косули и олени. 
Всевозможный водяныя птицы живутъ въ 
этихъ исполинскихъ лЬсахъ - тростникахъ, 
вдали отъ жаднаго глаза человека, который 
непременно постарался бы истребить ихъ.

Недалеко отъ впадешя въ море Кубань делится - на два главныхъ рукава: 
северный рукавъ, «Протока», течем  въ Азовское море, южный же въ Черное. 
Пространство между обоими рукавами представляетъ собою сплошную, поросшую 
тростниками плавню.

Терекъ и Кубань решительно не годятся для судоходства, какъ не годятся 
и степныя реки Кума, Егорлыкъ и Калаусъ, текущ'ш по направлен^ къ Маныч- 
ской впадин!*. Невероятное количество драгоценнаго ила —  послГдшй продуктъ 
выветривашя Кавказскихъ горъ, безжалостно уносится въ море и образуем рядъ 
болотистыхъ и пездоровыхъ дельтъ.

*) И. Попка. Черноморсше казаки.
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Среди этихъ необозрпмыхъ пространствъ 
чрезвычайно отрадно увидать на берегу реки 
людское жилье, блистающее на солнце сво
ими бело выкрашенными стенами; въ этомъ 
затер янномъ уголке челов'Ькъ устраивается 
съ возможнымъ для него комфортомъ. Везде 
сады сливъ, кизиля, черешенъ, абрикосовъ, 
персиковъ, грецкихъ орйховъ; въ св^тлыхъ 
струяхъ ручьевъ въ изобилш плаваетъ рыба, 
не знакомая съ шумомъ колесъ пароходовъ. 
Громадные слободы, станицы, хутора, по

селки и аулы вольно и широко раскинулись 
по жпвописнымъ берегамъ р&къ. Виноградъ 
здесь зр'Ьетъ въ изобилш поразительном!,. 
Во время жатвы безчисленное множество 
грузныхъ тяжелыхъ копенъ покрываютъ 
поля. Пшеница, просо, кукуруза, ячмень ро
дятся въ громадномъ количестве; ихъ стебли 
настолько высоки, что среди нихъ легко мо- 
жетъ спрятаться, не нагибаясь, человЬкъ. 
Въ л'Ьсахъ, въ поляхъ массами плодится и 
жпветъ всякая крупная и мелкая дичь.

Населеше Предкавказья самое разнообразное. Въ степной части кочуютъ 
калмыки, ногайцы; караногайцы передвигаются со своими войлочными юртами, 
верблюдами, овцами и кобылами по безконечнымъ травянистымъ пажитямъ, по 
солончаковымъ и песчанымъ пространствамъ.

Оседлое населеше состоитъ изъ государственныхъ крестьянъ, ос1>длыхъ ко- 
чевниковъ, черноморскихъ казаковъ, земля которыхъ лежитъ отъ Азовскаго моря 
до Ставропольской губ. и др. Со временъ Алексея Михайловича и Петра I по 
Тереку разместились раскольники. По Тереку, Сунжй, Малке, Кубани, Белой и 
Лабе тамъ, где прежде стояли черкессше аулы, поселены линейные казаки. По 
р-Ькамъ Закубаяской плоскости, въ перемежку съ казаками, поселено до 80  ты- 
сячъ горцевъ, выселенныхъ изъ горъ по окончанш войны и не ушедшихъ въ 
Турцш. Между Малкою и Терекомъ живутъ кабардинцы; за Сунжей и отчасти 
по левую ея сторону— чеченцы, а рядомъ съ ними, противъ Моздока, къ востоку
отъ Владикавказа, назраловцы, кистины и ингуши.

Терская и Кубан
ская станица—вовсе 
не похожи на про
стое русское селеше. 
Вдоль эт и х ъ  р-Ькъ 
возникли поселешя, 
носяшдя характеръ 
полузем лед 'Ь льче- 
скШ, полувоенный; 
эти пункты охраня
ли Росст отъ ди- 
кихъ набЪговъ кав-
к а з с к и х ъ  хищни- 
ковъ. Этими тучны
ми приречными рав
нинами вскорменъ 
красивый, р о слы й , 
сильный народъ, не 
зн а в п п й  тяжести 
крепостного права, 
съ сознашемъ своего
достоинства, воспи
тан н ая  веками и 
успехами въ рат- 
номъ поле.

Въ 1775 годут, по
сле усмирешя Яиц- 
каго бунта, Запорожская

Черкешенки Терской области.

шинство же поняло 
разумность требова- 
нШ правительства и 
решилось покорить
ся. Толпы казаковъ 
разошлись пососед- 
нпмъ местностямъ 
Росши. И вотъ, че- 
ревъ несколько летъ, 
когда настала необ
ходимость защищать 
наши границы отъ 
горцевъ, правитсль-

Сечь на Днепре пре- ство обратилось къ бывшимъ запорожцамъ съ

кратила свое суще- 
ствоваше. П рави
тельство настойчиво 
требовало слож ить 
оруж1е; въ войске 
начался разл ад ъ ; 
часть запорожцевъ, 
не желая исполнить 
этого требован1я, бе
жала на лодкахъ по 
Днепру, думая под
даться турецком у 
султану. Но это было 
меньшинство. Воль-
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лризывомъ послужить Poccin на прежнихъ 
казацкихъ вачалахъ, только въ новомъ ме
сте—на Кубани. Призывъ правительства не 
пропалъ- даром ъ.
13 тысячъ быв- 
шихъ сечевиковъ, 
н а п у т ст в у ем ы е  
грамотою и хлЬ- 
бомъ-солью отъ 
императрицы Ека
терины II, пере
брались въ 1792 г. 
на К у бан ь . Они 
принесли съ собою 
все, что напоми- 
ваетъ гетманскую 
Украйну временъ 
Н а л и  в а й к и и 
ХмЪльн и ц каго ; 
подъ  кавказской 
оболочкой они со
х р а н и л и  ч е р ты . 
малороссШской на
родности въ нра- 
вахъ,въобычаяхъ, 
въ языке, повйрь- 
яхъ, въ домашнемъ 
и общественномъ 
быту. Нап^въ на 
клиросе, веснянка 
на улице, щедро- 
ваше подъокномъ, 
ж ен и х о в ан ье  на 
вечерице и выбеленный уголъ хаты, и гребля 
съ зелеными вербами, и сливный садикъ съ 
цветущими подсолнечниками —  все это но- 
ситъ печать своего, родного, нащональнаго, 
и про все это можно сказать:— „Здесь русстй 
духъ,. здесь Русью пахнетъ44.

Живя рядомъ съ лезгинами и чеченцами, 
Tepcnie казаки, вначале совсемъ отрешен
ные отъ остальной Poccin, зачастую родни
лись съ горцами, усваивая себе мнопе ихъ 
обычаи и нравы; но родную веру и языкъ 
они удержали во всей чистоте.

Подобно настоящему горцу, казакъ смо- 
? Релъ на женщину, какъ на источникъ, 
оруд1е и причину своего благосостоятя. Весь 
домъ, все хозяйство прюбретались и дер
жались ея неусыпнымъ трудомъ, — трудомъ 
отъ ранней молодости до глубокой старости. 
Безстрашная, сильная и работящая она была 
всегда верной союзницей мужа въ борьбе съ

непр1ятелямп; умея ездить верхомъ, стрелять 
изъ ружья, она въ то же время пахала 
поле, жала хлебъ, а въ долпе зпмше вечера 

готовила мужу чер
кеску н обувь. Дол- 
ий суровый трудъ, 
заб о ты , сознаше 
важности своего 
дела— все это разг 
вило ея физпче- 
СШЯ силы, стой
кость, энергно, во
лю. Среди жен- 
щииъ часто попа
даются красивыя, 
характерный лица. 
Красота Т ерской  
казачки особенно 
поразительна со- 
единешемъ самаго 
чистаго типа чер- 
кескаго лица съ 
широкимъ и могу- 
чимъ сложешемъ 
северной женщи
ны*). Еще недавно 
станицы по Тереку 
и Кубани были по
хожи на малень- 
шя, но грозныя 
крепости; оне об
носились валами, 
частоколами. Сто

рожевая пушка была всегда наготове, а въ 
промежуткахъ между станицами были устро
ены „пикеты4*, въ которыхъ дежурили ка
заки; возле пикетовъ находились казачьи 
„вышки44, построенныя на четырехъ огром- 
ныхъ шестахъ, где съ ранняго утра до П0 8 - 
дняго вечера сторожилъ казакъ, зорко и 
недоверчиво вглядываясь въ даль. Когда 
же наступала ночь, казаки, притаившись, 
залегали на берегу въ опасныхъ местахъ... 
Подъ вл!яшемъ постоянныхъ опасностей, 
сторожившихъ казака на каждомъ шагу, 
изъ него выработался тппъ беззаветно хра- 
браго н въ то же время хптраго, ловкаго и 
находчиваго воина, каковыя качества осо
бенно выразились въ знаменитыхъ пласту- 
нахъ,— этихъ незаменимыхъ лазутчикахъ и 
разведчикахъ, сослужпвшихъ не малую служ
бу въ крымскую и последнюю турецкую 
кампашю.

К у б а н ц ы .

Теперь стихла долгая боевая жизнь кавказскихъ казаковъ. Чеченцы отчасти 
ушли въ Турцш, отчасти смирились. Равнины Закубанья уже заняты русскими 
поселешями. Благов'Ьстъ православныхъ храмовъ см'Ьнилъ дик!е, но не лишенные

’) Графъ Л. Н. Толстой. „Казаки44.
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прелести, звуки лезгинки. Казань оставилъ ружье и взялся за плугъ. Пластунъ, 
дивный тишь старыхъ временъ, вымираетъ, вырождается, превращаясь въ охот
ника на кабановъ и оленей. Впрочемъ, пройдетъ еще много времени, пока оконча
тельно сольются въ одинъ народъ и побежденные, и победители.

Воинственныя казацшя станицы, Кубансшя и Терсшя, прикрыли собой 
сплошныя гнезда мирныхъ крестьянскихъ переселенцевъ изъ всевозможныхъ мест
ностей средней и южной Россш. Теперь эти многочисленныя мужичьи станицы 
сообщаютъ степи, недавно захваченной русской жизнью, глубоко русскш харак
тера Однако, здесь много еще совсемъ непригодныхъ для земледЗшя пространствъ—  
приволье для кочующихъ дикарей, этихъ западныхъ остатковъ когда-то страш- 
ныхъ хозяевъ этой части нашего отечества *).

Съ 1-го января 1871 г. въ Предкавказье 
введено гражданское управлеше; оно разде
лено въ административномъ отношеши, кроне 
Ставропольской губер- 
нш, на Кубанскую и 
Терскую область.

Почва Кубанской 
области по преимуще
ству ч е р н о зем н а я .
Глинистая подпочва, 
задерживающая влагу, 
является п р и ч и н о й  
о б р а з о в а ю я  обшир- 
ныхъ болотъ во мно- 
гихъ местахъ Темрюк- 
скаго отдела. Эти бо
лота страшны темъ, 
что являются родиною 
саранчи.

Г л ав н о е  заняие 
жителей—хлебо ааше- 
ство, но не мало вы
годы извлекается так
же р ы б о л о вство м ъ , 
пчеловодствомъ, неф
тепромышленностью и 
с о л я н ы м ъ  промы- 
сломъ; фабрично-за
водская промышленность въ зачаточномъ 
состояши. Управляется область атаманомъ 
Кубанскаго казачьяго войска.

Терская область состоитъ изъ трехъ раз- 
личныхъ, резко отличающихся другъ отъ 
друга полосъ: горной, равнинной и низмен
ной. Здесь инородческое населеше преобла

даем  надъ русскимъ; жители занимаются 
хлебопашествомъ, садоводствомъ, виноградо- 
водствомъ, табаководствомъ, скотоводствомъ, 

рыболовствомъ и пче
ловодствомъ.

Изъ естественныхъ 
богатствъ страны осо- 
беннаго внимашя за
служиваюсь обшир
ные дремуч1е леса, се
ребро -свинцовыя ру
ды, нефтяные и мине
ральные источники. 
Г р у п п а  Терско-Сун- 
женскпхъ минераль- 
пыхъ ключей и кав- 
казскихъ м и н е р а л ь- 
ныхъ водъ въ окрест- 
ностяхъ Пятигорска 
пользуются всеобщей 
известностью и сла
вой. Во главе управ- 
лешя областью нахо
дится наказный ата- 
манъ Терскаго казачь
яго войска.

Ставропольская гу- 
бершя представляетъ 

громадную холмистую цепь, покрытую мно- 
жествомъ кургановъ. Весь СтавропольскШ 
уездъ и часть Медвеженскаго уезда имеетъ 
хорошую черноземную почву, а въ остальной 
своей части губершя отличается солонцева
тою пли песчаною почвой. Въ южныхъ ча- 
стяхъ губерши находятся лиственные леса.

Чеченецъ Кубанской области.

Ъ) Х р ебетъ  Кавказекш . >,
Еще за 2 0 0  верстъ путникъ, утомленный однобразнымъ видомъ равнинъ, 

вдругъ зам^чаетъ на горизонт^ неясныя очерташя Эльборуса, который, какъ ша-

!) С. Мечъ. „Кавка8ъ“ . Москва, 1898.
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теръ кочевника, б1шйетъ надъ равниной. Проезжая версту за версту, видишь, 
какъ все растетъ и растетъ эта вершина, но, кроме нея, ничто не говорить 
о близости могучаго хребта, скрывающагося за горизонтомъ. Потомъ, все прибли
жаясь къ югу, вдругъ замечаешь тысячу зубдовъ, внезапно выросшихъ изъ-подъ 
земли. Картина все увеличивается; контуры становятся яснее, величественнее и 
грознее. Далеко за тучи уходить этотъ мощный, напряженный мускулъ земли, 
угрожающш обвалами, лавинами, гремящш своими могучими, быстрыми потоками. 
Ясно различаешь л^систыя предгор!я, разсйченныя глубокими ущельями; эти 
известковый п р е д а л  известны на Кавказе подъ именемъ «Черныхъ горъ»; они 
тянутся, словно валъ прочной, недоступной крепости, вдоль всей северной по
дошвы хребта, полого спускаясь къ степямъ.

Гигантш е, в^чно-сн^кные, девственно-белые зубья Кавказскаго хребта тя
нутся по прямой ливш съ северо-запада на юго-востокъ, отъ моря къ морю, 
между низменными полуостровами Таманью и Апшеронскимъ. Нередко подземныя 
силы потрясаютъ эти громады. Около 2 0  вершинъ поднимаются надъ хребтомъ, 
и высота ихъ значительно превышаетъ высоту Монблана. Весьма возможно, что 
съ течешемъ времени будутъ открыты новыя вершины, потому что много еще 
местъ на Кавказе,, где никогда не ступала нога человеческая. Могучш «Горный 
духъ» одинъ владычествуетъ въ этомъ царстве снеговъ и мятелей, низвергая въ 
ущелья каменные и снежные обвалы.

Главный Кавказсшй хребетъ тянется на протяженш 1 ,2 0 0  верстъ, имея 
въ ширину до 2 0 0  верстъ. Насколько можно судить въ настоящее время, Кав- 
казъ, подобно Кордильерамъ Южной Америки, почти везде состоитъ изъ двухъ, 
а местами изъ трехъ параллельныхъ гребней, между которыми заключены в ы с о т  
продольный долины, или горные цирки.

Своимъ происхождешемъ Кавказъ обязанъ темь же услов!ямъ, которыя 
подняли и скомкали въ ряды складокъ большую часть стараго света. Между 
прочимъ, кавказская гряда характерна тймъ, что не выделяется резко своимъ 
рельефомъ надъ окружающими землями.

Отъ Анапы до горы Оштенъ хребетъ нигде 
не представляетъ снежной лиши. Оштенъ 
(или Оштекъ), высочайшая точка горной 
массы Фишта,— расположился почти на по
ловине приморской части хребта, довольно 
резко выделяясь среди окрестныхъ вершинъ 
своимъ снйжнымъ гребнемъ и своей конеч
ной пирамидой. Эта гора начинаетъ собою 
более высокую часть хребта. Въ приморской 
части хребта за вершинами въ 2 тысячи фут. 
следуютъ вершины въ 3, въ 6, и даже 8  ты- 
сячъ. Здесь находится пять горныхъ пере- 
валовъ или проходовъ, собственно представ- 
ляющихъ собою узшя тропинки. После Ош- 
тена идетъ целый рядъ снйжныхъ зубьевъ, 
покрытыхъ вечнымъ снегомъ, среди кото- 
рыхъ особенно заметенъ Марухъ близъ псто-

ФР. ГЕЛЬВАЛЬДЪ. Т. ш.

ковъ Зеленчука. На всемъ этомъ протяженш 
главный хребетъ сопровождается параллель
ными ему гребнями, замыкающими высошя 
котловины. На северномъ склоне они про
резаны притоками Кубани, на черномор- 
скомъ-же склоне размыты короткими, но стре
мительными горными потоками, изъ кото- 

. рыхъ наиболыше Бзыбь, Кодоръ, Соча, Шахе 
и Туапсе. Почти отвесными скалами ниспа- 
даютъ эти гребни въ пучины Чернаго моря, 
где лотъ въ недалекомъ разстоянш отъ бе
рега достаетъ дно только на громадной глу
бине.

У пстоковъ Кубани главный хребетъ от- 
даетъ къ северу короткШ отрогъ, на конце 
котораго поднимается за облака загромож
денная вечными снегами и глетчерами ко-

45
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ническая масса Эльборуса, достигагощая'наи- 
болыпей высоты изъ всёхъ горъ Кавказа. 
Эльборусъ когда-то былъ страшнымъ по снлЬ 
извержешя вулканомъ, о чемъ свпдЬтель- 
ствуютъ потоки лавы, застывшие на его скло- 
нахъ. Татары называютъ эту гору именемъ 
„Ялъ-бузъ“ или „Ле
дяная Грива;‘, а чер
кесы смотрятъ на нее, 
какъ на святую гору—
„В ерш ину Блажен- 
ныхъ“ .

Съ горой Эльборусъ 
связано много сказа- 
шй. Греки считали, 
что Прометей похи- 
тидъ небесный огонь 
именно съ горы Эль
борусъ. Посказашямъ 
горцевъ, къ скаламъ 
Эльборуса прикованъ 
громаднаго роста и не
обычайной силы че
ловека Когда онъ по- 
трясаетъ въ отчаяши 
своими ц е п я м и , то 
дрожатъ горы. Кроме 
того, разсказываютъ, 
что черезъ ущелья Эль
боруса идутъ ворота 
въ благословенную  
страну духовъ „Джи- 
нистанъ“ , гдЬ обита- 
ютъ вечно юныя и 
очаровательныя девы.

Начиная съ Эльбо
руса до горнаго узла
Барбало, находится самая высокая величе
ственная часть Кавказа. Здесь ядро, дентръ,

здесь велич!е горъ соединяется съ дикостью 
и оригинальностью страны. На протяженш 
250 верстъ хребетъ нигде не спускается 
ниже снеговой лиши. Ушба (15,000 ф.), Кош- 
танъ-тау (16,200), Дыхъ-тау (16,300), Шхара 
(16,500), Казбекъ (16,000) и др. соединились 

около этого пункта и 
выдвигаются местами 
за пределы главнаго 
хребта. Здесь изъ без- 
численныхъ глетче- 
ровъ собираются воды 
Ингур а, Иона, Ардона 
и Терека. Далее къ 
востоку А дай-Х охъ, 
Дзеа-Хохъ и сосйдшя 
съ ними горы пред- 
с т а в л я ю т ъ  другую 
г р у п п у  величествен- 
ныхъ вершинъ. Ни
сколько дальше отъ 
этой группы, съ ея 
снежными вершинами 
и ледниками, къ восто
ку, цепь прерывается 
глубокой брешью, че
резъ которую проте- 
каютъ воды Ардона; 
но вскоре эта брешь 
запирается хребтомъ 
Зикари, идущимъ па
раллельно г ла в ном у 
хребту. Изъ перева
лов ъ замечательны: 
МамисонскШ, черезъ 
который п роход птъ  
военно-осетинская до

рога, ЗикардскШ и Крестовый. Черезъ послйд- 
Hifi пролегаетъ военно-грузинская дорога.

Девушка Кубанской области.

ВозлгЬ Барбало два параллельныхъ кряжа расходятся, образуя котловину; 
это— страшный, непроходимый каменный лабиринтъ— Дагестанъ— «Страна горъ». 
Между берегомъ моря и горами лежитъ низменная и узкая полоса земли, слу
жившая некогда дорогой для переселешя народовъ изъ Азш въ Европу и назы
ваемая Дербентскимъ проходомъ. Въ глухихъ и мрачныхъ трущобахъ этого ги- 
гантскаго лабиринта собираются четыре реки— четыре койсу, которыя состав
л я ю т  Сулакъ, вырывающшся дикимъ, пустыннымъ ущельемъ и несущшся въ Кас- 
пшское море. Туда же впадаетъ и Самуръ, текущш на югъ изъ Дагестана, вместе 
со множествомъ другихъ мелкихъ р'Ьчекъ.

Дагестанъ— одна изъ наиболее гористыхъ нуть о Кодорскомъ (9,300 ф.), Сацхенискомъ, 
местностей земного шара. Горы его почти Гудаурскомъ (10,118) и Салаватскомъ (воен- 
безлесны; гребни ихъ почти все узк!е, склоны ная ахтинская дорога по Шинскому ущелью), 
обрывистые и скалистые. Главные реки На Дагестанъ можно смотреть какъ на громад- 
его —  Казикумыхское, Кара (или Черное), нов плато, изрытое долинами: на высотахъ
Аварское и АндШское койсу. Изъ переваловъ ихъ глубина лежитъ всего лишь на несколько
главнаго гребня Дагестана следуетъ упомя- сотъ или тысячъ футовъ ниже уровня хребта.
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Есть мнйше, что весь горный Дагестанъ 
■есть нк что иное, какъ система складокъ, 
состоящихъ изъ пЛстовъ осадочнаго, юр- 
скаго, маловато и третичнаго, сд^плен1Я 
между которыми прерваны и разс^чены тре
щинами. Дороги Дагестана большей частью со
стоять изъ тропинокъ, пролегающихъ то въ 
ущельяхъ высоко надъ горными ручками и 
потоками, то по многочисленнымъ спускамъ

и подъемамъ, зигзагами, въ десяткй поворо- 
товъ на самомъ незначительномъ разстоянш. 
Местами тропинки съ одной стороны пмйютъ 
отвЬсныя высоюя скалы, а съ другой—глу- 
боюя пропасти и такъ круты, что на нпхъ 
едва умещается лошадь. Пути эти безъ гор- 
скихъ лошадей—этихъ кавказскихъ кошекъ 
съ железными ногами—были бы положительно 
непроходимы.

Вдоль главнаго хребта идутъ на бол'Ъе или мешЬе значительномъ разстоянш 
передовыя цйпи —  Скалистыя, или Пестрыя горы, и Черныя горы. Пестрыя горы 
идутъ верстъ на 1 2  сЬверн^е главнаго хребта. На с'бвер’Ь отъ нихъ тянутся 
Черныя горы, которыя имЪютъ довольно значительную высоту, а именно Кюнъ- 
Хохъ— 1 1 ,2 3 0  ф. и Kapiy-Хохъ— 1 1 ,1 6 0  ф.

Высота снежной лиши Кавказа на всемъ протяженш не одинакова. Но, 
опуская всЬ м^стныл уклонешя, можно принять, что граница в^чнаго сн’Ьга на 
южныхъ склонахъ хребта выразится кривою лишен, поднимающейся отъ 9 до 
11 тысячъ футовъ въ направлены отъ запада къ востоку. На противоположномъ 
-склона та же граница выразится лишей, проходящей на высотЬ 1 1 — 12 тысячъ 
■футовъ. Причина столь необычайно высокой снежной лиши въ томъ, что сухой 
климатъ и знойное л'Ьто высушили некогда существовавппя зд^сь озера; разница же 
въ высота снежной линш обоихъ склоновъ объясняется т$мъ, что северный склонъ 
не подверженъ дййствш влажныхъ юго-западныхъ в’Ьтровъ.

Г о р а  9 л ь б о р у с ъ.
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Въ мало изв’Ьстныхъ суровыхъ ущельяхъ Центральная Кавказа нагромож
дены и безчисленные глетчеры его; съ одного Эльборуса спускается 77  ледни- 
ковъ; масса ихъ находится на склонахъ горъ и сползаютъ въ высоте цирка 
Ингура, Иона, Терека; изъ яихъ самый значительный Безенги— 15 верстъ длины.

Кавказъ не им^етъ веселящаго глазъ вида европейскихъ Альпъ. Все въ 
немъ дико, мрачно, угрюмо, грозно, недоступно для ноги человека. Путь по Кав- 
казскимъ горамъ такъ труденъ, полонъ такихъ невообразимыхъ преградъ со сто
роны дороги, что люди, непривыкпйе къ горнымъ переходамъ, впечатлительные и 
нервные— входили съ ума.

Одна относительно удобная шоссирован
ная дорога проложена помощью железа и 
пороха черезъ хребетъ. Эта дорога соединяетъ 
Владикавказъ съ Тифлисомъ; она занимаетъ 
200 верстъ въ длину ж известна подъ име- 
немъ Военно-грузинской. Болыпихъ и тяже- 
лыхъ уснлШ надо, чтобы содержать ее въ 
порядка, и масса рабочихъ, не переставая, 
занята ремонтомъ пути. Дорога входитъ въ 
главный хребетъ черезъ Дарьяльское ущелье; 
вырубленная въ скалй, она то идетъ у самой 
рйки, подъ навЬсомъ чудовищныхъ глыбъ 
гранита, то взбирается на высоту и идетъ 
по краю пропасти, обрамленная каменнымъ 
барьеромъ, то переходитъ съ берега на бе- 
регъ по CMfc.io брошеннымъ желйзнымъ мо- 
стамъ. Выйдя близь станцш „Казбекъ“ изъ

Дарьяльскаго ущелья, дорога вступаетъ въ 
алъшйскую область Кавказа и поднимается 
все выше и выше. ЗдЪсь вйчно дуетъ холод
ный, пронизывающШ до костей вЬтеръ. За. 
станщей „Коби“ дорога, оставивь Терекъ, 
достигаетъ своей самой высшей точки —  
Крестовый перевалъ (7,900 ф.); по высота 
онъ соперничаетъ съ Болыпимъ С.-Бернароиъ; 
снйгу зд'Ьсь такъ много, что зимою во время 
мятелей сообщеше прерывается на недели, 
а лЬтомъ въ т л £  по обй стороны дороги 
виднеются б'блыя, ослЗшптельныя груды снйга. 
Это самое страшное мЬсто пути: здЪсь быть 
застигнутымъ непогодой — значить погиб
нуть. Спускаясь съ перевала отъ станцш 
„Гудауръ“, дорога лепится по страшному, 
почти вертикально спускающемуся обрыву,
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откуда, какъ серебряная лента, видна Арагва. 
Изъ станщи „Млеты“ шоссе ведетъ по бе
регу Арагвы. Съ каждой верстой внизъ воз- 
духъ становится все теплее. Уже чувствуется 
роскошный плиматъ роскошной Грузш... Труд
ный путь конченъ!

Нередко снЬжные обвалы останавливаютъ 
движете по дорогй. Въ самой узкой части 
Дарьяла впадаетъ въ Терекъ (съ лйвой сто
роны) притокъ Девдораки, текущШ по боко
вому ущелью того же имени. Изъ этого ущелья 
низвергался время отъ времени завалъ съ 
Казбека. Въ послйдшй разъ онъ рухнулъ 
13 августа 1832 года и завалилъ дорбгу на 
пространств^ около двухъ верстъ массою грязи, 
камней и льда въ' L1/2 миллшна кубическихъ 
сакенъ. БунтующШ Терекъ, задерлинный 
ваваломъ и, не имйя выхода, разлился по 
всему ущелью, но потомъ, наконецъ, прорвалъ 
массу льда и снйга, образовавъ надъ собою 
ледяной сводъ; подъ этимъ и несся Терекъ. 
Съ течешемъ времени эта причудливая арка 
подтаяла и обрушилась, а по обе стороны 
Терека образовались два завала, лежаице тутъ 
въ 'течете двухъ л&тъ. T>xaBinie въ Грузно 
съ большими затруднешями перебирались че-

резъ эти ледяныя массы. Интересно объясне- 
ше этихъ заваловъ. Ручей ДевДораки родится 
изъ глетчера Казбекъ, верстахъ въ 4-хъ отъ 
Терека. Глетчеръ этотъ имйетъ видъ гигант- 
скихъ глыбъ льда, дико нагроможденныхъ и 
какъ бы выпученныхъ кверху теснотою 
ущелья; при конце глетчера оно такъ сужи
вается, что массы льда, встречая препятств1е 
къ свободному спалзыванйо внизъ, скопля
ются и растутъ въ вышину, особенно въ 
очень снйжныя зимы. Этимъ самымъ оне 
заппраютъ выходъ для мутной речки, про
исходящей отъ ихъ таяшя. Вода скопляется 
въ трещинахъ льда, позади запруды, и ручей 
Девдораки пересыхаетъ. Это служить зловй- 
щимъ признакомъ. Не будучи въ состояшп 
выдерлсать все усиливающейся напоръ воды, 
ледниковая запруда вдругъ прорывается,— п 
тогда масса грязи, камней и обломковъ льда 
съ невообразимой быстротой несется по кру
тому наклону Девдоракскаго ущелья и за- 
граждаетъ Терекъ. После 1832 года за валовъ 
съ Казбека не было ни одного, хотя случа
лось, что Девдоракстй глетчеръ принималъ 
очень угрожающее положеше. (С. Мечъ. „Кав-
казъ“)-

Кавказскш край по своей роскошной растительности представляетъ одинъ 
изъ богатМшихъ уголковъ Россш. Но всл^дше разнообразныхъ климатический 
условш, почвы и т. п., растительное царство Кавказа не повсеместно одинаково.

Мцхетъ, бывшая столица Грузш.
%
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Некогда Кавказш я горы были въ изобилш покрыты дЬвственнымъ, густо- 
растущимъ лком ъ. Варварски и расточительно истребленный человйкомъ, онъ 
местами только сохранилъ свою первобытную мощь и силу. В$ковыя чащи изъ 
каштана, дуба, граба, липы, клена, карагача (вяза), яблонь, грушъ и др. ли- 
ственныхъ деревьевъ, оплетенныя вьющимися стеблями дикаго винограда, плюща, 
хм^ля, ежевики и ломоноса (C lem atis) часто совершенно непроходимы, особенно 
когда колюч1Й Sm ilax  опутаетъ деревья густою с^тью своихъ вЬтвей; въ послФд- 
немъ случай тысячи гибкихъ зеленыхъ веревокъ, снабженныхъ острыми, какъ когти 
кошекъ, колючками, свешиваются внизъ съ лиственныхъ великановъ до земли, 
лускаютъ корни и съ новой силой обвиваются вокругъ деревьевъ * ). Смородина, 
дикая малина, чубучникъ, боярышникъ, орешникъ, азалея и мноия друия растешя 
выбираютъ большей частью опушку подобныхъ лковъ.

По мере того, какъ почва поднимается надъ уровнемъ моря, физюном!я 
леса изменяется.

На полосе отъ 3 ,0 0 0  до 6 ,0 0 0  ф. высоты горы поросли чистыми, однообраз
ными рощами изъ буковъ, составляя излюбленное место пребывашя дикихъ козъ 
пли косуль. На целые десятки верстъ тянется такой лесъ —  однобразный, кра
сивый, поражающш чистымъ свежимъ воздухомъ. Въ такихъ лесахъ видно далеко; 
предметы очерчены ясно, отчетливо; звучное эхо веселитъ ухо.

Выше, въ глухихъ потаенныхъ ущельяхъ и въ мрачныхъ стремнинахъ, ра- 
стутъ хвойные леса; они состоять, главнымъ образомъ, изъ исполинской восточной 
ели (P icea  o r ien ta lis), сосенъ, нередко достигающихъ 3 —  3 7 з  обхватовъ тол
щины и кавказскихъ пихтъ (A bies N orm anniana). Въ этомъ царстве холода 
и облаковъ краснолесье местами сохранило свой первобытный обликъ; есть места, 
про которыя съ уверенностью можно сказать, что они никогда не знали при- 
cyTCTBifl человека.

Здесь, рядомъ съ деревьями, полными 
кивни и силы, стоятъ так1е же громадные 
стволы, уже отживнпе свой векъ. Мноие изъ 
нпхъ совершенно лишены коры и напоми- 
наютъ собою высохппе скелеты, на другихъ 
она растрескалась и кусками въ целые квад
ратные аршины свешивается внизъ. Между 
ними кое-где торчать исполины, перелом
ленные поперекъ или совсемъ расщепленные 
бурею. Лесъ этотъ представляется еще более 
косматымъ и страшнымъ отъ огромнаго ко
личества лишайниковъ (U snea b a rb a ta ) , 
свешивающихся съ каждой ветви, съ каж- 
даго стебля на подоб1е какихъ-то серо-зеле-. 
ныхъ бородъ въ целый футъ длиною. Заме
чательный видъ имеетъ почва; на ней нетъ 
ни травы, ни кустарниковъ; она вся покры
та мягкимъ влажнымъ ковромъ, на которомъ 
лежатъ це.гая тысячи колоссальныхъ ство- 
ловъ въ томъ виде, какъ свалила ихъ буря

или какъ они упали отъ старости. Местами 
количество этихъ гншщихъ деревьевъ на
столько, велико и они образуютъ столь пу
стую сеть перекладинъ, что по нимъ можно 
было бы идти целыя версты, если бы они 
не разсыпались подъ ногами. Хвои такъ 
густо покрываютъ многочисленный ветви 
елей, что ни одинъ лучъ солнца не прони- 
каетъ въ вечный полумракъ этого леса. Пол
ное безмолв1е, царствующее въ немъ, делаетъ 
его еще более величественнымъ. Здёсь вы 
не услышите нп крика птицы, ни жужжа- 
ш я насеконаго, даже ветеръ колеблетъ только 
вершины деревьевъ и никогда не распростра
няется далеко внизъ. Одна растительная 
природа поглотила все пространство и naD- 
ствуетъ въ полной силе!

Не весело бываетъ въ такомъ лесу въ 
грозу и бурю, когда съ свирепымъ порывомъ 
ветра онъ содрогнется, зашатается, и оглу-

) Н. Срединскш. „Очеркъ растительности Ионскаго бассейна.



711

К а б а р д и н с к о е  с е м е й с т в о .

шительный скрипъ и трескъ понесутся но 
всему лйсу- На каждомъ шагу можно видеть, 
какъ гибнуть зд'Ьсь игралищемъ бурь испо
лины растительнаго царства. Но еще болышя 
опустошешя производить между ними снеж
ные обвалы, низвергающееся весною изъ 
царства вйчнаго холода, изъ снежной обла
сти горъ. Нельзя безъ сожал'Ьшя смотреть 
на огромные участки лЪса, совершенно истреб

ленные обвалами. Почти отъ самыхъ вершинъ 
горнаго гребня вплоть до дна ущелья тя
нутся шпроюя полосы, гд^ всЪ деревья опро
кинуты и лежать одно на другомъ, обра
щенный верхушками въ одну сторону. Рас
щепленные пни, обломки стволовъ и цЪлыя 
груды камней иридаютъ картпнЬ еще бол^е 
унылый и дикШ видь *), не лишенный 
однако своеобразной красоты.

Нисколько выше растутъ только неболышя елки, густо покрытия длинными 
седыми космами лишая (U sn ea  barbata), да виднеется низкорослый березнякъ, 
ивнякъ, можжевельникъ; къ этимъ породамъ примешивается мохъ, черника и 
брусника.

Выше, по крутымъ горнымъ склонамъ, начинается альпшская область, ха
рактеризующаяся роскошной густой травой и миллюнами разныхъ цветовъ—  ге- 
ранш, незабудокъ, скабюзъ и др. Далее трава начинаетъ радеть; изъ подъ нея 
тамъ и сямъ выступаютъ тонше разрушанщеся пласты ciparo сланца. Наконепъ^ 
виднеется и вечный снегъ— рыхлый и девственно-чистый. Около него въ 3 — 4  ша« 
гахъ цветутъ нежныя примулы, существующая не больше двухъ-трехъ дней

*) Динникъ. „Горы и ущелья} сЪверо-западнаго[ Кавказа4*1
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Краса и гордость Кавказской флоры —  
это дивный рододендръ (R hododendron  c a u -  - 
casicum ), превосходящШ своимъ цведомъ и 
изяществомъ альшйскШ. Его лежашя бурыя 
ветви несутъ на себе темную, вечно зеленую 
массу жесткихъ листьевъ, густо осеняющую

камень часто на огромныхъ протяжешяхъ 
Зимою она глубоко скрыта подъ снйгомъ, а 
лЬтомъ, въ поне или въ т л е ,  изъ массы 
листьевъ поднимаются сотни цвйточныхъ 
букетовъ различныхъ цвйтовъ, поражая взоръ 
яркостью н чистотой своихъ красокъ.

Дикш высокШ Кавказстй хребетъ скрываетъ въ себй разнообразные виды 
всякой живой твари. Безспорно, первое место изъ млекопитающихся принадле- 
житъ здесь бурому медведю, который является властелиномъ и полнымъ хозяи- 
номъ леса. Тамъ онъ лакомится слизняками, выворачивая камни, разрываетъ 
муравьиныя кучи, влйзаетъ на деревья за орехами. Часто въ этихъ экскуршхъ 
его сопровождаютъ стада кабановъ, которыхъ онъ, v o len s-n o len s, угощаетъ па
дающими на землю орехами, приправляя угощеше недовольнымъ ворчашемъ хо
зяина, котораго объ^даютъ. Медведь на Кавказе встречается повсюду, начиная 
съ едва поднятыхъ надъ уровнемъ моря месть и кончая страшной высотой области 
вечныхъ снеговъ. Лисицы, волки попадаются чаще въ низовыхъ долинахъ. Въ боль- 
шихъ л^сахъ обыкновенно водятся куницы, рыси, россомахи, дишя кошки и 
могучш барсъ, (встречу съ которымъ такъ живо изобразилъ Лермонтовъ въ своей 
незабвенной поэме «Мцыри»). Ночью слышится жалобный, раздражающШ нервы 
вой полосатой иены и шакала.

Нередко встречается въ кавказскихъ лй- 
сахъ благородный олень, иной разъ стадами 
10— 12 штукъ; пуля охотника и зубы волка 
его безпощадные, исконные враги. Въ этихъ 
безлюдныхъ дебряхъ, зачастую безъ зрителей 
и трагическихъ монологовъ, разыгрываются 
страшныя драмы.

Осторожный, чутки! и необыкновенно 
пугливый олень лйтомъ умело избегаетъ вне- 
запныхъ нападешй волка, скрываясь въ 
густой чаще леса. Но поздней осенью и зи
мою, когда листья спадутъ и станутъ види
мы места, бывппя потаенными летомъ, волки 
начинаютъ правильную атаку, настоящую 
травлю, бевъ устали и пощады. Волки стаями 
гонятся за оленемъ, для котораго единствен
ное спасете въ реке. Чере8ъ отроги горъ, 
черезъ ущелья и долины онъ мчится стре
лою и съ размаху бросается въ холодный, 
глубокШ потокъ, который быстро и бурно 
катить свои воды, такъ что не успе- 
ваетъ покрыться льдомъ. Разгоряченное и 
измученное долгой гоньбой, животное жадно 
пьетъ Голодную воду. Следомъ за оленемъ, 
съ пеной у рта являются волки. Некоторые 
изъ нихъ бросаются въ воду, но быстрота 
течешя относить ихъ прочь, а если кому и 
удастся приблизиться, то энергичный ударъ 
копытомъ заставить его отступить. По грудь 
въ воде, закинувъ свои ветвистые рога на- 
задъ, олень испуганными и кроткими гла
зами глядитъ на своихъ смертсльныхъ вра-

говъ, которые располагаются на обоихъ бе- 
регахъ караулить. Вода холодна, какъ ледъ, 
члены немеютъ, ледяныя сосульки намер- 
заютъ на шерсти, а уйти нельзя—не дрем- 
лютъ голодные хищники. Въ конце концовъ 
олень погибаетъ, осли не отъ зубовъ волковъ, 
то отъ холода и голода...

Часто также встречается въ лесахъ дикая 
коза или косуля; по ущельямъ Урупа, Лабы 
и ихъ притоковъ прячутся громадные диюе 
быки или зубры. Въ дикой, альтйской обла
сти Кавказа водятся сурки, серны и горный 
козелъ или туръ (Capra caueasica). Туръ 
держится въ местахъ наиболее неприступ- 
ныхъ и опаснйхъ. Иностранцы часто npiis- 
жаютъ на Кавказъ съ единственной целью— 
поохотиться за этимъ въ высшей степени 
пугливымъ зверемъ.

Туръ выбираетъ места еще более непри
ступный, чемъ серна. Карнизы, голые утесы, 
отвесный скалы, ледники и вечные снега— 
составляютъ его любимое местопребываше. 
Онъ любить, забравшись на узкШ, свесив- 
шШся надъ пропастью камень, неподвижно 
стоять целыми часами и смотреть внизъ. 
Можно думать, что онъ испытываетъ особен
ное наслаждеше отъ сознашя, что онъ одинъ 
владычествуетъ надъ этими ужасными про
пастями, где одинъ неверный шагъ можетъ 
стоить жизни.

Большею частью туры ходятъ стадами, по 
нескольку&вместе. Тщетно охотникъ идетъ
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по ихъ слйду и, наконецъ, поднимается до 
самой границы вйчнаго сн&га; онъ можетъ 
видеть ихъ только издали, потому что пуг
ливое стадо при мал&йшемъ шорохЬ исчезаетъ, 
словно проваливаясь сквозь землю. Съ огром
ной высоты туры прыгаютъ въ пропасти, 
такъ что удивляешься, какимъ образомъ они 
не разбились вдребезги. Съ наступлешемъ 
вечера туры спускаются въ полосу альшй- 
скихъ ластбищъ и кормятся тамъ въ про- 
долженш всей ночи. При этомъ туръ выби- 
раетъ для спуска преимущественно тате  
склоны, гд£ насыпаны камни и обломки 
скалъ; этимъ и пользуются охотники, такъ 
какъ онъ при карабканш производить ха
рактерный шорохъ. Едва 
наступаетъ утро, туръ  
снова скрывается въ сво
ей заоблачной выси, где 
нЬтъ ни зноя, ни насЪ- 
ЕОМЫХЪ, ни лю дского  
звука.

Во всемъ Кавказскомъ 
край насчитывается не 
менее 400видовъ птицъ; 
почти всЬ изъ нихъ 
в с т р е ч а ю т с я  въ глав- 
номъ хребте.

По кустамъ, по опу
шке, въ речномъ уреме 
въ изобилш водится Кав- 
казскШ фазанъ (P h a sia -  
n u s  colchicus), обыкно
венный зпмородокъ, под
стерегающей ф орель и 
мелкую рыбу, персидскШ 
соловей (L uscin iaH afizi 
Sewerz.); въ прибреж- 
ныхъ болотахъ и озерахъ 
водится масса утокъ, гу
сей, лебедей...

На склонахъ и предгор!яхъ встречаются 
рядомъ a3iaTCKie и европеисте виды птицъ: 
удодъ, сивоворонка, кукушка, голубь, черные,

зеленые и пестрые дятлы, скворецъ, иволга, 
синица, черноголовая сойка (G arru lus k ry -  
n ick ii Kalen.), блестящШ скворецъ (S tu rn u s  
n i ta n s  Hume), голубой дроздъ (M onticola 
c y a n a  L.), as ia rcK if i реполовъ (L ino ta  b e lla  
Hem p, e t  E hrb .), соловей Гафпза и др.
* Изъ хищныхъ птицъ здесь встречаются 
соколъ чеглокъ, соколъ пустельга, ястребъ 
утятникъ (A stu r p a lu m b a riu s  L.), коршунъ 
(Milvus a te r  Gm.), сарычъ, сова неясыть и 
филинъ.

Для альшйской области весьма характе- 
ренъ кавказсшй тетеревъ, питающШся, какъ 
и нашъ, ягодами, брусникой, почками бе- 
резъ и т. п.; тутъ же встречается кавказ

ская горная индейка, 
единственно встречаю
щаяся на Кавказе и 
горная к у р о п а т к а  съ 
простой, но и зя щ н о й  
окраской.

Высоте, недоступные 
мрачные утесы служатъ 
местами жительства ве- 
ликановъ птичьяго Mipa. 
Изъ нихъ раньше всего 
следуетъ упомянуть о 
ягнятнике, образъ жи
зни котораго до сихъ 
поръ.для насъ неизве- 
стенъ. Затемъ на всемъ 
пространстве хребта жи- 
ветъ черно-бурый грифъ 
(V u ltu r m onaclm s L.) 
и белоголовый гр и ф ъ  
(Gyps f u l v u s  Gm.), 
пмеюпцй до десяти фу- 
товъ въ размахе крыль- 
евъ п обладающШ изу
мительной силой; изъ 
н а с т о я щ и х ъ  орловъ  

встречается беркутъ (A quila  nobilis) и ма
лый подорликъ (A quila  n a e v ia  B riss.) въ 
ущельяхъ северныхъ склоновъ.

Народонаселен1е Кавказа самое смешанное. По всей вероятности оно со- 
стоитъ изъ несколько совершенно различныхъ народовъ, ушедшихъ въ незапа- 
мятныя времена въ эти недоступныя дебри. Оно разделяется на массу племенъ, 
каждое со своими обычаями, веровашями, со своимъ языкомъ, къ слову сказать, 
чрезвычайно неблагозвучнымъ и труднымъ для изучешя. Всехъ гордевъ делятъ 
теперь на две болышя группы— западную (племена абхазш я и черкесск1я) и 
восточную (племена чеченсшя и лезгинск1я). Между ними, въ среднихъ частяхъ 
Кавказскаго хребта, живутъ осетины— народъ самаго таинственнаго происхождешя. 
Едва-ли найдется въ Старомъ свете уголокъ, где бы такъ часто менялось на- 
селеше вследств!в войнъ, убШствъ и выселешя. Никакая страна не засдужи- 
ваетъ такъ верно назвашя «Страны крови», какъ эта. Историческая цепь на
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рода здйсь внезапно прерывается; его языкъ и нарйч1я безвозратно потеряны, 
такъ какъ большая часть изгнанниковъ вымерла, а среди уц^л^вшихъ остатковъ 
племени врядъ-ли можно отыскать ту целость идей и нравовъ, что составляетъ 
душу нацш.

Побежденные еще при императоре Ни
колае I, черкесы или адиге, живппе исклю
чительно на северномъ. склоне Кавказа, не 
захотели подчиниться власти победителей; 
громадное количество ихъ ушло изъ страны, 
не пожелавъ поселиться въ низменной рав
нине, какъ то предлагало имъ правитель
ство. Такимъ образомъ на Кавказе остались 
очень немнопе адиге, собственно те, которые 
дорогой ценой униженш купили себе право 
жить на своей родине.

Адиге принадлежатъ, вероятно, къ той-же 
ветви, какъ и грузины, лезгины, чеченцы 
и nponie народы Кавказа; обо всехъ ихъ не
известно достоверно, принадлежатъ-ли они 
къ арШцамъ или-же (что очень вероятно) 
представляютъ смесь другихъ расъ. Они въ 
большинстве случаевъ красивы, стройны, съ 
тонкой тал1ей и широкими плечами. Лицо 
овальное, чистое съ черными блестящими 
глазами и окаймленное очень густыми чер
ными, иногда каштановыми волосами; реже 
волосы бываютъ светлые. Ихъ привычку дер
жаться прямо и откидываясь назадъ объ- 
ясняютъ темъ, что матери привязываютъ 
грудныхъ детей плашмя къ доске. Тучность 
или какой-либо фпзичесшй порокъ считается 
у нихъ позоромъ. Красота— неотъемлемая 
принадлежность ихъ расы. У черкесовъ, какъ 
и у албанцевъ Ипнда, съ которыми они 
очень схожп, кровавая месть есть единствен
ный и высшш законъ. „Кровь за кровь, око за 
оно“ . УбШца долженъ быть наказанъ. Только 
два обстоятельства могутъ спасти его: онъ 
долженъ выкупить свое преступлеше или-же, 
укравъ ребенка изъ семьи своего врага, воспи
тать, какъ сына и возвратить. Родственникъ 
убптаго долженъ умертвить убШцу или кого- 
либо изъ его близкихъ родныхъ. Те въ свою 
очередь должны отомстить ва кровь— кровью; 
такимъ образомъ убШства продолжаются изъ 
поколешя въ поколеше. Кровавая месть 
(..канлы“) переходить въ наследство по пря- 
мымъ и боковымъ лишямъ, словно Богъ 
весть какое дорогое родовое имущество; не
редко она обязываетъ собою людей очень 
миролюбивыхъ и не чувствующихъ ни ма
лейшей вражды къ убитому. Однако, крово- 
мщеше никогда не совершается въ присут- 
ствш женщины: одно мановеше ея руки въ 
состоянш остановить убШство. Но, съ другой

стороны, мужъ или отецъ могутъ убить ее, 
не давая никому отчета. Мальчиковъ боль
шей частью воспитываютъ не сами родители, 
но „аталыки“ или воспитатели, которые из
бираются изъ людей, пзвестныхъ своими 
физическими и нравственными достоинствами. 
Черкесы распадаются на множество группъ: 
кабардинцевъ, бесленеевцевъ, абадзеховъ. Ка
бардинцы или кабертай, обитаюпце въ Б. и 
М. Кабардахъ, при появленш русскихъ на 
Кавказе вступили съ ними въ дружествен
ный сношешя. Въ царствоваше 1оанна Гроз- 
наго, который женился на черкесской княжне 
Марш Темрюковне, кабардинцы добровольно 
перешли въ русское подданство *).

Абхазцы, или абазы, обыкновенно назы- 
ваютъ себя абзуа, что собственно означаетъ 
„народъ“ . До времени болыиихъ переселешй 
они занимали почти весь южный склонъ 
Кавказа, между долинами Ингура и Бзыби. 
Языкъ ихъ похожъ на языкъ адиге; абзуа 
ростомъ меньше черкесовъ, ихъ кожа смуг
лее, волосы темнее, черты лица неправильны, 
выражеше его грубое, дикое. Абхазцы, по
добно черкесамъ, все еще остаются язычни
ками по своимъ понят1ямъ и некоторымъ 
обрядамъ; исповедуя исламъ, они въ то-же 
время удерживаютъ некоторые следы древне- 
христ!анскаго культа; они чтутъ кресты и 
церкви, едятъ свинину, делаютъ приношешя 
въ храмы въ виде вкладовъ панцырей, ору- 
ж1я или одежды; до сихъ поръ церковь на 
одномъ изъ выступовъ Маруха, построенная, 
какъ гласить легенда, самимъ апостоломъ. 
Павломъ, служить местомъ сборища бого- 
мольцевъ. Но более храмовъ, построенныхъ 
рукой человека, они чтутъ природные храмы—  
могучее дремуче леса. Въ недавнее время 
часть абхазцевъ вернулась въ лоно право- 
слав1я, чему, разумеется, не мало способство- 
валъ существующий въ самомъ сердце Абхазш 
Ново-АеонскШ монастырь. Ныне вся Абхав1я 
составляетъ СухумскШ военный округъ и вхо
дить въ составь Кутаисской губернш.

Осетины живутъ исключительно въ до- 
линахъ той части горной области, которая 
граничить съ запада Адай-кохомъ, а съ во
стока Казбекомъ. Осетины составляютъ одну 
изъ самыхъ значительныхъ нащональностей 
на Кавказе. По красоте осетины стоять ниже 
другихъ племенъ Кавказа. Они большей

*) До появлешя на Кавказе ислама черкесы исповедывалп хрисианство. Шейкъ 
Мансуръ обратилъ почти всехъ своихъ земляковъ въ секту магометанъ-суннитовъ, за что 
былъ сосланъ на Соловецюе острова.
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частью угловаты, неуклюжи, неловки; у нихъ 
нЪтъ того чарующаго взгляда, того благород
ства въ лице, той стройности, которой отли
чаются черкесы или кабардинцы. Между ними 
больше блондиновъ, нежели брюнетовъ; у нй- 
которыхъ изъ нихъ голубые глаза, а у дру- 
гихъ— черные. У осетинъ былъ долгое время 
въ ходу обычай, касающШся кровавой мести: 
когца родные привозили домой трупъ уби- 
таго,.то все они доставали изъ его раны 
кровь и ею мазали себе лобъ, глаза, щеки 
и подбородокъ, заклиная другъ друга отом

стить убШцб. Иногда даже доставали изъ 
раны пулю, въ твердой уверенности, что эта 
пуля вернее найдетъ виновнаго. Языкъ осе
тинъ принадлежите къ одному изъ наречШ 
арШской ветви. Сами себя они называете 
„иръ44 или „иронъ44. Все осетинское населеше 
распадается на несколько обществъ: дигор- 
цевъ, алагирцевъ, картатинцевъ, тагаурцевъ 
и туальтовъ. Подъ русскимъ владычествомъ 
осетины делаютъ въ культуре значительные 
успехи. Среди нихъ теперь имеется немало 
лицъ съ высшимъ образовашемъ.

, ' Чеченцы и лезгины с1>вернаго склона, живупце между Кабардой и Касшй- 
скимъ моремъ, взятые вместе, составляютъ не мен!>е 7 0 0 ,0 0 0  душъ. Это насе
леше подразделяется на несколько отдельныхъ племенъ, различныхъ по про
исхождение, релиии, языку и нравамъ. Большая часть наречш, на которыхъ го- 
ворятъ въ этой области Кавказскаго хребта, въ сущности ничто иное, какъ только 
различныя patois, принадлежапця къ одной и той же лингвистической ветви. Есть 
нарЗийе, на которомъ говорятъ только въ одной деревушке, едва насчитываю
щей два десятка домовъ.

Чеченцы, известные отчасти подъ име- 
немъ „мисджеговъ44, подразделяются на 20 
группъ, говорящихъ различными н а р ^ я м и ; 
они заняли весь западный Дагестанъ, распо
ложившись на востокъ отъ осетинъ и ка- 
бардинцевъ и на предгор1яхъ, спускающихся 
въ равнины. Река Сунжа, протекающая по 
ихъ стране, делите ее на Малую Чечню— 
низменную и Большую— горную. Чеченцы въ 
войне, съ русскими выказали наибольшее 
ожесточеше и упорство. Съ налитыми кровью 
глазами, съ шашкой и пистолетомъ въ рукахъ, 
съ дикимъ, пронзительным^ „гпканьемъ44, 
отъ котораго морозъ пробегалъ по коже даже 
у привычныхъ людей, кидались они въ битву 
съ твердой мыслью—победить. Случалось, 
что сотня русскихъ казаковъ не решалась 
атаковать горсть горскихъ „абрековъ44, зная, 
что въ рукопашномъ бою они дорого прода- 
дутъ свою жизнь. Окруживъ ихъ со всехъ 
сторонъ, казаки издали стреляли въ нихъ 
и только такимъ образомъ истребляли. Все 
они умирали какъ герои, счптая пленъ вер- 
хомъ позора, и безслав1я.

Жители Чечни во мнбгомъ имеютъ сход
ство съ черкесами. Они стройны, горды, съ 
твердымъ, независимымъ обликомъ. Носъ— 
орлиный, выражеше глазъ— безпокойное; въ 
нихъ чуется что-то недоброе, злое. Они ве
ликодушны и всегда, во всехъ случаяхъ 
жизни, сохраняютъ свое достоинство. Онп 
гордятся темъ, что „способны убить, а не 
оскорбить44. Ихъ женщины стройны, гра

циозны; одежда у нихъ очень красивая; оне 
носятъ широыя панталоны изъ розовагб шел
ка, на ногахъ желтые, изящные чевяки, а 
руки украшены серебряными браслетами.

До покорешя русскпмп большая часть 
горцевъ жила общпнами и управлялась народ
ными сходами. Чеченцы очень гостепршмны; 
всякому гостю они сердечно рады и онъ 
является для нихъ священной, неприкосно
венной особой. У нихъ также царите „кро
вавый законъ44 и, несмотря на русскШ ко- 
дексъ, ихъ древшй обычай остается един- 
ственнымъ уставомъ, который они чтутъ и 
уважаютъ. УбШство, грабежъ и кража съ 
насшйемъ могутъ быть искуплены только 
смертью илн-же, по меньшей мере, винов
ный долженъ отпустить волосы на голове и 
не брить ихъ до тйхъ поръ, пока потерпев
ший не согласится выбрить его собственно
ручно и оба поклянутся тогда передъ кора- 
номъ въ вйчномъ братстве. Насколько спльна 
у нихъ вера въ безсмерые п въ загробную 
жизнь свидетельствуете обычай, очень рас
пространенный у ингушей *). Если нака
нуне свадьбы одинъ изъ обрученныхъ уми
раете, то это нисколько не мешаете ходу 
брачной церемонш: они ведь соединятся на 
небе.

Въ настоящее время въ Чечне можно 
встретить благоустроенные аулы съ опрят
ными улицами, нередко съ каменными зда
ниями. Земледел1е у нпхъ, за исключетемъ 
горскихъ чеченцевъ, находится въ прекрас-

:) Ингуши— племя чеченцевъ, занимавшее низменности.
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номъ состоянш и ведется при посредстве 
оросительныхъ каналовъ. Все чеченцы маго
метане, но ихъ релийозныя вйровашя со- 
храняютъ въ одно и то-же время и языческШ, 
и xpncTiaHCKifi характеръ. Ни хрисианство, 
ни магометанство не въ силахъ побороть 
вл1яшя, которое имЬетъ окружающая обста
новка на умъ и сердце горца.

Почти все племена, живупця въ доли- 
нахъ восточнаго Кавказа, на востокъ отъ 
чеченцевъ, известны подъ общимъ именемъ 
левгинъ; по татарской этимолоии это назваше 
равнозначуще слову „раз
бойник^4. Число лезгин- 
скихъ племенъ постоянно 
изменялось въ зависимо
сти отъ войнъ и выселе- 
H ifi. Коленати насчиты- 
валъ ихъ 55, а Верже—
51. Все эти медшя народ
ности имеютъ своп соб
ственные даалекты, бога
тые гортанными звуками.
Въ Дагестане самые рас
пространенные языки— 
аварскШ, даргпнскШ и 
кюринскШ.

Въ Дагестане слиш- 
комъ мало пахотной эем- 
ли, чтобы все полумил
лионов населеше могло 
жить ею. Но лезгины счи
таются хорошими земле
дельцами. Ихъ сады, окру
женные желтыми стена
ми, тщательно орошены 
и содержатся въ образ- 
цовомъ порядке. Но, въ 
виду необходимости, лез- 
гинамъ часто приходится 
заниматься гр абеж о м ъ .
Не менее отважные, не
жели чеченцы, но еще 
более неутомимые и вы
носливые, лезгины часто 
п о с т у п а л и  наемниками 
къ мелкимъ окрестнымъ 
князькамъ.

Въ битве лезгины не были такъ благородны, 
какъ черкесы; последше отпускали захва- 
ченныхъ пленниковъ бевъ всякаго вреда, въ 
то время какъ лезгины отрубали имъ правую 
руку въ виде трофея.

Дагестанцы исповедуютъ исламъ, и обра- 
зоваше релипозное служитъ у нихъ предме- 
томъ особеннаго тщашя. Выносливость да- 
гестанскихъ горцевъ не имеетъ границъ. Для 
нихъ не составляетъ ничего —  идти целые 
десятки верстъ по горамъ, быть по суткамъ 
почти безъ пищи и терпеть при этомъ все
возможный лишешя. Суровая, угрюмая при
рода и суровый образъ жизни выработали у

дагестанцевъ мускулистое телосложеше, вы
пуклую, широкую грудь, большую ловкость, 
крепкое, железное здоровье и почти безгра
ничное терпеше. Они отличаются крайней 
релипозностью, смелостью и безразсудной 
храбростью. У нихъ живая, богатая фантаз!я 
и, въ особенности, безграничная любовь къ 
родине, къ обычаямъ и нравамъ предковъ, 
къ независимости и къ свободе. Но въ то-же 
время у нихъ много отрицательныхъ ка- 
чествъ; они хитры, лживы, пронырливы, 
льстивы, любятъ кляузничать, корыстолю

бивы, прибегаютъ къ кро
вавой мести нередко изъ- 
за угла.

Положеше женщины- 
лезгинки въ семье крайне 
тяжелое: она почти вьюч
ное животное. Женщина 
смотритъ за скотомъ, пти
цей, чиститъ коня, выме- 
таетъ соръ, шьетъ сапоги, 
одежду, тащитъ камни для 
построекъ, носитъ на сво- 
пхъ плечахъ тяжелыя вя
занки дровъ нередко за 
десять верстъ. Путеше
ствуя где-нибудь въ глу
бине кавказскаго хребта, 
можно ч асто  встретить 
этихъ терпеливыхъ, „ве- 
ковечныхъ“ труженииъ, 
одиноко карабкающихся 
съ своею ношей черезъ 
перевалы въ несколько 
тысячъ футовъ, на кото- 
рыхъ самыя выносливыя 
горсюя лошади выбива
ются изъ силъ. Обыкно
венно это—низеньюя ко- 
ренастыя бабы, неуклю- 
ж1я, грязныя, въ 25 летъ 
уже старухи, съ тупымъ 
выражешемъ лица. Отъ 
тяжелой, непосильной ра
боты мнопя въ 40 летъ 
согнуты пополамъ, и по
чти все сутуловаты. Но 

въ нравственномъ отношены оне не безупре
чны. Отношешя сыновей къ старикамъ-родп- 
телямъ также нехороши. Старпковъ обыкно
венно плохо кормятъ, держатъ въ грязи, въ 
пренебрежены.

Перейдемъ къ описанш домашней жизни 
горца вообще.

Въ суровыхъ оврагахъ, по крутпзнамъ 
высокихъ скалъ, въ ущельяхъ лепятся гор- 
CKie аулы, которые издали можно принять 
за безпорядочную груду камней. Улицы изви
листы, узки и кривы. Два человека, встре
тившись, на такой улице, должны повер
нуться бокомъ. Широкой считается улица,

Женщина изъ племени Аваровъ.
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если по ней можетъ проехать повозка. Не
редко съ края улицы обрывается страшная 
пропасть.

Сакля аула обыкновенно строится изъ 
нетесанаго камня-плитняка и близко при
двинута или къ отвесной скале, или къ стене 
соседней сакли. Крыша плоская, сделанная 
изъ деревянныхъ балокъ и засыпанная зем
лею. Полъ —  голая земля, окно —  открытая 
дыра. Посреди сакли лежитъ нисколько кам
ней—это очагъ, центръ домашней жизни. 
Надъ нимъ виситъ чугунный котелъ. Дымъ

лятъ свою саклю на двъ половины; одна— 
для семьи, другая—для гостей, „кунацкая41, 
которую горецъ особенно любить. Все, что 
есть лучшаго и дорогого, горецъ старается 
поместить въ кунацкой; онъ окружаетъ гостя 
такимъ матер!альнымъ довольствомъ, какое 
и самъ редко имЬетъ дома; онъ относится 
къ гостю съ самой утонченной деликат
ностью и вежливостью.

Но по отношение къ себе и къ своей 
семье горецъ крайне неприхотливъ и воз- 
держанъ. Въ своей семье онъ стыдится ласки,

Городъ Химри, въ Аварской области.

распространяется по всей сакле, покрывая 
стены блестящей копотью, п выходитъ въ 
OTBepcTie въ крыше. Каждая хозяйка ста
рается всегда сохранить огонь въ своемъ 
очаге, приписывая его неугасимости особенное 
значеше. Возле стены на камняхъ лежитъ 
доска, на пей тюфяки и подушки, набитые 
овечьей шерстью. Это—спальня. Здёсь горецъ 
спптъ въ холодныя ночи, летомъ-же прово
дить ночь на плоской крыше сакли. Столбы, 
поддерживающее по^олокъ, увешиваются ба
раньими шубами, папахами, оруж1емъ, а на 
полкахъ вдоль стенъ разставлена деревянная 
и глиняная посуда. Более состоятельные де-

стыдптся сказать нежное слово жене и де- 
тямъ. Сердце его такъ-же холодно и жестко, 
какъ и гранитные утесы, среди, которыхъ 
онъ живетъ.

Желая жениться, горецъ долженъ за де
вушку дать выкупъ—„калымъ44. Если же- 
нихъ такъ беденъ, что не можетъ запла
тить калымъ, то онъ, выбравъ ночь потем
нее, можетъ украсть себе жену въ соседнемъ 
ауле. Девушка, проведшая сутки въ его сакле, 
не можетъ, по обычаю, быть у него отнята. 
Такой подвпгъ считается удальствомъ. Но 
домашняя жизнь горца не особенно завидна. 
Съ наступлешемъ ночи вся семья собирается
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въ саклй. На дворй дождь и холодъ. Въ 
котлЬ надъ распространяющимъ дымъ оча- 
гомъ варится скудная пища. Тутъ-же стол
пились грязныя, болъныя, едва прикрытыя 
лохмотьями д-Ьти. Они съ жадностью смо- 
трятъ на отца, который спичкой ;вынимаетъ 
изъ котла куски тйста и глотаетъ ихъ, пред
варительно обмакивая въ толченый чеснокъ.

Когда онъ насытится, остатки идутъ жен'Ь и 
дйтямъ. Раздавшись донага, дЬти улеглись. 
Мать за  работой, а отецъ, покуривая трубку, 
коротаетъ вечеръ съ пр1ятелемъ; они вспо- 
минаютъ прошлое и гадаютъ о будущемъ. 
Часто въ т ате  вечера молено услышать тй 
сказки, легенды и предашя, въ которыхъ. 
такъ много простой, безыскусственной поэзш.

е) З а к а в к а з ь е .
Путещественникъ, вступивъ въ Черноморское побережье Кавказа, орошен

ное Рюномъ, йнгуромъ и другими реками, удивляется теплотй и мягкости его 
воздуха и естественнымъ богатствомъ растительности; въ этомъ отношенш этотъ 
;\йрокъ, ограниченный съ одной стороны моремъ, съ другой— амфитеатромъ вы- 
сокихъ горъ хребтовъ Кавказскаго и Сурамскаго,— напоминаетъ собою Цейлонъ.

Котловина, известная подъ именемъ Вольной Сванетш, поднята до вы
соты 7 ,0 0 0  ф.; со вс£хъ сторонъ обступили ее высоюя, угрюмыя горы съ в£чно- 
живописными хребтами. Изъ глетчеровъ этихъ горъ родится р^ка Ингуръ, несу
щаяся къ морю черезъ узкое, извилистое ущелье, стиснутое гранитными скалами; 
изъ подобной же котловины, такъ характерной для кавказскаго рельефа, выры
вается и PioHb, и только близъ города Кутаиса освобождается онъ отъ постоян
ной опеки горъ. По нижнему теченно_ этихъ двухъ рйкъ лежитъ плоская низмен
ность, бывшая некогда дномъ морского залива; безчисленныя р'Ьки уносили съ 
окрестныхъ горъ песокъ, глину, частицы слюды и засорили ими весь заливъ. 
Процессъ этотъ продолжается и теперь.

Влажный юго-западный вйтеръ, проходя надъ поверхностью Чернаго моря, 
оставляетъ на гребняхъ горъ, окаймляющихъ западное Закавказье, всю свою влагу. 
Поэтому этотъ уголокъ превращается въ очень жаркую' страну, въ естественную 
теплицу, обильную дождями и накаляемую горячимъ солнцемъ Закавказья. Въ 
Кутаиси, напримйръ, выпадаетъ дождя въ 5 разъ больше, ч^мъ въ Москв'Ь. 
(Атмосферныхъ осадковъ въ Кутаиси 2 ,4 0 0  миллим». ’ въ- годъ, въ Москв'Ь— 5 5 0  
миллим.).

Съ необыкновенной силой, быстротой и 
производительностью почва родитъ растешя. 
Плосте берега P i o H a  и Ингура поросли гу
стыми и тенистыми лесами, которыхъ солнце 
не можетъ освйтить. Въ этихъ лйсахъ цар- 
ствуетъ необычайная сырость, духота, жара 
и лихорадка. Почва такого лйса —  вечное 
стоячее болото, въ которое туземцы бросаютъ 
сймена риса. По холмамъ Черноморскаго по
бережья Кавказа, на протяжеши н&сколь- 
кихъ сотенъ верстъ, отъ НовороссШска до 
Батума, почва покрыта роскошнымъ, громад- 
нымъ садомъ. Въ самый знойный день зд&сь 
подъ шатрами высокихъ ясеней, каштановъ,

орйшниковъ, грабовъ царствуетъ прохлада. 
Гремуч1я воды безчисленныхъ рйчекъ, чи
стым и прозрачный, бйгутъ здйсь по разно- 
цвйтнымъ камнямъ, усыпающимъ ихъ русло, 
цвЬты и деревья склоняются надъ ними, а 
склоны горъ сплошь залиты густою, свйжею 
зеленью, сквозь которую лишь кое-гдй про- 
глядываетъ угрюмая нагота какой-нибудь 
скалы, ласково прикрытая плющемъ или ви- 
ноградомъ. Бигнонш и павлонш достигаютъ 
въ одно л&то огромныхъ разм^ровъ. Лимон- 
ныя и апельсиновыя деревья приносятъ 200 
плодовъ съ одного дерева. Здйсь превосходно 
цвйтутъ магнолш (M agnolia  g ran d iflo ra )
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съ ихъ большими белыми и душистыми 
цветами. Виноградъ зр&етъ въ изобилш, пе-, 
реплетая своими ветвями деревья; съ каждой 
его лозы сббираютъ сотни ведеръ вина. Чай 
родится зд'Ьсь не хуже китайскаго. Кромй 
того, тутъ растутъ лавры, персики, различ
ные плющи, самшитъ пли пальмовое дерево 
(B uxus sem perv irens), кипарисы и туйи. 
Зд&сь во множеств^ цвЪтутъ рододендры, 
азалеи, розы и дишй жасминъ, очаровывая 
путешественника своимъ дивнымъ видомъ. 
Весною весь л&съ благоухаетъ цветами; аро- 
матъ ихъ такъ силенъ, что слышенъ на морй

за версту отъ берега. Ландшафтъ Колхиды-— 
этого благословениаго уголка земли— носитъ 
поразительно яршй характеръ, дивно гармони- 
рующШ съ мягкими, нужными очерташями 
окрестныхъ горъ. Съ наступлешемъ вечера 
тих1Й сумракъ окутываетъ землю, громче ста
новится вечный рокотъ потоковъ, тысячи 
св&тляковъ искрами разсыпятся между де
ревьями,— и повйетъ прохладой съ горъ; лун
ные лучи таинственно освйщаютъ окрест
ность, придавая какой-то сказочный, див
ный характеръ этому чудному, необычайному 
зрелищу.

Эту страну населяютъ грузины, известные подъ именемъ мингрельдевъ, 
имеретинъ и гурпщевъ. Они стройные, рослые, нередко гращозные, но чрезвы
чайно бйдны и апатичны. Борьба ихъ съ окружающей природой носитъ дйтскш, 
примитивный характеръ. Здйсь человйкъ живетъ въ грязныхъ, темныхъ конурахъ, 
разбросанныхъ по одиночкй, далеко другъ отъ друга. У туземцевъ нйтъ доста- 
точнаго импульса, который побудилъ бы ихъ къ разумному и полезному труду. 
ЗемледМ е ведется самымъ курьезнымъ образомъ. Приблизительно въ октябре мй- 
сяцй очищаютъ небольшой клочокъ земли отъ сорныхъ травъ, кустарниковъ и 
древесныхъ пней и все это тутъ же сжигаютъ. Потомъ, не вспахавъ даже земли, 
бросаютъ семена, а потомъ съ помощью сохи проводятъ нисколько бороздъ въ 
•вершокъ глубиной. Въ май пшеница даетъ урожай самъ-тридцать. Но и эту пше
ницу, требующую столь малыхъ трудовъ, туземецъ сйетъ неохотно, потому что
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вполне довольствуется родящимся въ изобилш «гоми», плоды котораго похожи 
на просо. Садоводство состоитъ въ томъ, что жители собираютъ те роскошные 
фрукты, которые даромъ разсыпаетъ здесь природа, да и то не все, а только 
нижше, более доступные. Винод^л1е, пчеловодство также носятъ первобытный, 
примитивный характеръ.

Причина бедности, апатш къ своему ма- 
тер!альному положент заключается главнымъ 
образомъ въ кр-Ьпостномъ правЬ, гнетъ ко
тораго находился надъ Груз1ей до того вре
мени, пока русское правительство не сочло 
необходимымъ вмешаться и положить конецъ 
этимъ гнуснымъ порядкамъ. Ни въ какой 
другой странй помещики не истощали такъ 
жестоко, такъ необузданно жителей, какъ въ 
Грузш. Само дворянство, было б£дно, нужда
лось въ средствахъ; по невежеству своему 
оно придерживалось хищнической системы 
хозяйства, раззоряя крестьянъ и подрывая 
ихъ производительную энергш. Неудиви
тельно, что народъ, измученный непосиль
ными поборами, беззакошями, беззащит
ностью, впадъ въ полнейшую апатш, кото
рая надолго положила свою печать. Все, что 
зарабатывалъ народъ, у него отнимали. Для 
чего и для кого трудиться? Для чего копить, 
откладывать? Достаточно, если удовлетворены 
самыя насущныя потребности. Естественно 
также, что онъ старался селиться где-нибудь

въ лесной глуши, подальше отъ взоровъ 
господина. Когда же терпеть не хватало 
силъ, люди бежали въ неприступныя дебри 
Кавказа, въ горные цирки. Во время Кав
казской войны pyccaia войска съ удивле- 
шемъ встречали въ подобныхъ циркахъ не- 
болышя, почти совсемъ одичавпйя племена, 
которыхъ по языку и некоторымъ вйрова- 
шямъ можно было отнести къ грузинамъ. 
Таковы, напримеръ, сванеты въ котловине 
верхняго Ингура и хевсуры у истоковъ Ала- 
зани и Уоры.

Трудно жить имъ посреди голыхъ скалъ, 
вблизи вечныхъ снеговъ, спускающихся къ 
самымъ ихъ селешямъ, трудно бороться съ 
холодомъ съ голодомъ, съ нуждою во всехъ 
ея видахъ, съ болезнями—такъ трудно, что 
зачастую они убивали новорожденныхъ де
тей, чтобы избавить ихъ тяжести жизни. 
Жизнь для нихъ не благо, а мучеше. „Мы 
народъ дикШ, насъ некому было учить“!— 
говорятъ жители, сознавая свое умственное 
ничтожество.

Долина реки Куры съ севера ограничена крутыми склонами главнаго хребта, 
а съ юга Гокчайскимъ нагор1емъ. Входъ въ эту долину составляетъ Боржомское 
ущелье, вблизи котораго есть два цйлебныхъ минеральныхъ источника. Далее 
сл4дуетъ окаймленная съ востока горами Горшская долина. Эта местность пред
ставляешь собой котловину, когда-то бывшую дномъ озера; много шумныхъ р$къ 
несется съ окрестныхъ горъ, изъ которыхъ мы упомянемъ Арагву, столь памят
ную намъ, русскимъ, со словъ великаго поэта. Горшская котловина представляешь 
прелестн^йшш уголокъ Закавказья. -

Прошедши мимо города Тифлиса, Кура направляется въ пустынную, мерт
вую, неорошаемую страну скоршоновъ и фалангъ. Только весною почва покры
вается травой, служащей пищей стадамъ м$стныхъ татаръ. Здесь часто встречаются: 
стада антилопъ, турачъ— оригинальная степная птица, куропатки, перепелки; 
ночью слышится вой полосатой иены, карагана (C am s caragan) и волка.

Мнопе изъ притоковъ Куры не достигаютъ ея и изсякаютъ, но есть у нея 
и полноводныя, могуч1я реки. Таковы южные притоки: Храмъ, Акстафа и др.; съ 
севера же впадаютъ въ Куру, текупця параллельно между собой, Алазань и 
Уора. Окруженная со всехъ сторонъ горами, который только въ одномъ месте 
оставляютъ выходъ для Алазани, съ почвой тучной и плодоносной, богато оро
шенная миллювами ручьевъ, эта котловина, известная подъ именемъ Кахетш, 
есть сплошной виноградный садъ, одна изъ богашЬйшихъ странъ Кавказа. Вино-
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градъ зд'Ьсь родится въ такомъ изобилш, что около 2 0 ,0 0 0  семействъ живутъ 
доходами исключительно отъ в и н о д ел .

Долина нижней Куры преимущественно занята кочевыми и оседлыми татарами 
да еще ссыльными русскими сектантами, какъ-то: молоканами, духоборами и пр.

Pyccicie сектанты, поселенные здесь въ 
1838 году, въ 1840, и въ посл&дующихъ, на 
южной стороне Кавказскаго хребта, — боль
шею частью молокане и духоборы, пришед- 
ийе сюда съ реки Молочной (въ Таврической 
губернш). Е  те, и друпе, благодаря господ
ствующему у нихъ согласно, пользуются го
раздо большими удобствами жизни, неяш и 
ихъ соседи, татары и грузины; но вместе съ 
тймъ это же благосостояше и нравственная 
изолированность заставляюсь ихъ держаться 
разъ установившейся рутины; во многихъ

отношешяхъ они уступаютъ другимъ славян- 
скимъ колошямъ. Духоборы, лишенные почти 
вовсе образовашя, знаютъ лишь на память 
нисколько релипозныхъ и^сенъ и уважаются 
всеми за чистоту и неиспорченность нравовъ. 
Молокане болЪе образованы, болЪе утонченны, 
охотно занимаются торговлею, извозомъ и ме
нее любимы. Тутъ крепко сохранился рус- 
скШ духъ, спасающШ сектантовъ отъ смй- 
шешя и исчезновешя въ массе чужихъ на
родностей, окружившихъ со всйхъ сторонъ 
эту маленькую русскую семью.

Течете Куры отъ Боржома до Алазани— вм'Ьстй съ Кахепей и Колхи
дой вся издавна была занята болыпимъ картвельскимъ племенемъ, изв’Ьстнымъ 
подъ именемъ грузинъ. Происхождеше этого народа теряется въ сЬдой древности; 
языкъ его лредставляетъ остатокъ какого-то неизв'Ьстнаго HapiniH. Прежде они вла
дели ToppHTopien болйе обширной и въ различныя эпохи подвергались нашествь 
ямъ персовъ и мидянъ, армянъ, монголовъ, турокъ и наконецъ, сдавянъ. Изъ 
вс'Ьхъ народовъ Кавказа грузины сгруппировались наиболее т4сно и дружественно.

Какъ политическое государство, fpy3in им^ла свой перюдъ процв'Ьтатя и 
военнаго блеска и славы. Особенно въ XII в М  въ царствовате Давида «Воз- 
становителя» и Тамары, картавелы прюбрйли господство надъ всйми прочими 
народами Кавказа; имя Тамары осталось популярнымъ отъ Чернаго моря до Ка- 
сшйскаго и связано съ безчисленными легендами и народными песнями. Но этотъ 
„золотой" в-Ькъ длился не долго. Чингисъ-ханъ и Тамерланъ опустошали Грузш, 
грабили и безъ пощады вырезывали жителей. Надиръ-шахъ и Ага-магометъ не 
уступали монголамъ и, вдобавокъ, въ самой Грузш начались кровавыя распри и 
междоусоб!я. Наконецъ какъ мы уже знаемъ, страна отдалась Росши.

Грузины, живунце по бассейну Куры, 
такъ же, какъ ихъ западные соседи, имере
тины, мингрелы и лазы, вполне заслуженно 
славятся своей красотой; у нихъ роскошные 
волосы, болыше глаза, белые зубы и нуж
ный, чистый цвйтъ лица, стройная, гибкая 
тал!я, маленьшя, но сильныя, мускулпстыя 
руки. Ихъ женщины почти всегда раскра
шены, вялы, непривлекательны, взглядъ 
ихъ и улыбка не озарены мыслью. У боль
шей части грузинъ цвйтъ лица красный, 
почти багровый, происходящей, безъ сомнй- 
nifl, отъ неумЬреннаго употреблешя вина, 
которое они пьютъ при всякомъ удобномъ и 
неудобномъ случай. Несмотря на обил1е земли 
и ея плодород1е иародъ Грузш не вышелъ 
еще изъ состояшя бедности и апатш. Въ

этомъ легко убеждаешься при одномъ взгляде 
на грузинскую деревню. Въ деревне сакли 
разбросаны безпорядочно по долинамъ, по 
скатамъ холмовъ раскинулись ихъ деревни, 
состояния нзъ безпорядочно разбросанныхъ 
саклей. А сакли все тй же, что и у горцевъ 
Кавказа: плоская крыша, земля вместо пола, 
очагъ посредине, копоть, дымъ, грязь. Иногда 
жильемъ служить просто нора, вырытая въ 
горномъ откосе. Грузинъ, впрочемъ, мало 
живетъ въ сакле: целый день онъ прово
дить вне дома, въ соседней лавке (духане), 
на базаре, вообще въ народе. Его живая, 
общительная натура жаждетъ новостей, ве
селой ком наши, пирушки на вольномъ воз
духе. Дома онъ довольствуется сухимъ хлй- 
бомъ, зеленью и сыромъ, но въ компанш

46ФР. ГЕЛЬВАЛЬДЪ. Т. III.
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готовъ истратить въ одинъ разъ все то, что 
сбережено ва неделю. Главное, чтобы было 
побольше шума, пйсенъ, ввуковъ зурны и 
вина. „Здесь отъ молока матери прямо пе- 
реходятъ къ вину“ *). Высшимъ наслажде- 
шемъ для грузина считается дремать въ 
своей сакле, лежа 
на подушкахъ подъ 
го во р ъ  домашнихъ 
и убаюкивающее за- 
вываше ветра.

Большинство гру- 
зинъ неряшливы и 
безпечны, но за то 
они веселы, общи
тельны, прямодуш
ны; въ общемъ они 
считаются мен&е раз
витыми, нежели дру- 
rie народы Кавказа.
Воровство почти во
все неизвестно у 
нихъ, но они часто 
позволяютъ себе не
законную и обман
ную торговлю. Языкъ 
у нихъ непр!ятный, 
гортанный, непод
ходящий къ мело- 
д1ямъ, но грузинъ по 
целымъ днямъ спо- 
собенъ петь подъ 
звуки дайры (бубенъ) 
или трехструнной 
балалайки. Всякая 
работа у нихъ непре
менно сопровождает
ся пешемъ.

Но веселый, без- 
печный нргавъ гру
зинъ ничуть не мё- 
шаетъ имъ быть ре- 
лииозными. Всемъ 
знакома истор1я свя
той Нины, пришед
шей изъ 1ерусалима 
проп оведы вать въ 
Грузш xpncTiaHCTBo. Въ этой стране нахо
дится безчисленпое множество церквей. Въ 
&онскомъ соборе (въ Тифлисе) свято хра
нится крестъ иэъ виноградныхъ лозъ, впер

вые занесенный въ Грузш св. Ниной. Бев- 
ценныя фрески и мозаики седой старины, 
богато убранныя иконы и рукописныя еван- 
гел1я первыхъ временъ хрисэданства— состав- 
ляютъ настоящая сокровища этихъ старыхъ 
церквей. Где-нибудь на живописной скале 

с то и т ъ  полуразва- 
лившаяся, о б в и т а я  
зеленью старая, пре
старая часовня—не
мая свидетельница 
глубокой, седой ста
рины. Хотя раэъ въ 
годъ къ такой часо
вне собираются бого
м ольцы ; оживаютъ 
заросппя густой тра
вой тропинки, раз
биваются палатки, 
слышны к р и к и  и 
песни и веселый го
воръ. П о я в л я ю тся  
удалые дж и ги ты , 
женщины, укрытыя 
цветными завесами, 
едугфя на скрипу
чей арбе. Оживаетъ 
и с т а р а я  церковь; 
зажигаются воско- 
в ы я  с в е ч и , в на 
большомъ, ди ко м ъ , 
обросшемъ м охомъ 
камне служится слу
жба... Асейчасъ по
сле службы—пиръ 
и веселыя пляски, 
и вино, и удалая 
д ж и ги т о в к а . Слу
чается нередко, что 
армяне и татары му
сульмане, пришед- 
iuie на праздникъ 
съ торговыми наме- 
решями, заражают
ся р е л и п о з н ы м ъ  
пыломъ грузинъ и 
такъ же, какъ они 

подходятъ съ пешемъ къ священнику, чтобы 
онъ снялъ съ нихъ железное кольцо—свиде
тельствующее о временномъ подчинены свя
тому, пляшутъ, приносятъ жертвоприношешя...

Танцующая женщина племени Мингрельцевъ.

Между Курою и Араксомъ поднимается каменистое плато; въ центре его, 
на высота 6 ,4 0 0  футовъ, ложитъ громадное пресноводное озеро Гокчай. Жиьо- 
писныя ущелья соединяюсь северный край этого плато съ долиной реки Куры, 
на берегахъ ручьевъ, гремящихъ по камнямъ, растутъ исполинше платаны и орехи, 
а выше— липа, ясень, кленъ и букъ. Если поднимешься на самое плато, то уви

*) С. Мечъ. „Кавказъ“ .
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дишь совершенно безжизненную, мертвую страну. Л'Ьсовъ н1>тъ нигд^; одни только 
обнаженные хребты горъ громоздятся другъ надъ другомъ; нередко попадаются 
неизмеримые луга, пригодные для пастьбы огромныхъ стадъ кочевниковъ. Но горы 
нигде не достигаютъ снежной лиши, хотя высшая вершина Гокчайскаго нагор1я, 
Алагезъ, поднимающаяся изолированнымъ конусомъ некогда вулканическаго ха
рактера, име.етъ 1 3 ,4 0 0  футовъ высоты.

Гокчай обязано своимъ назвашемъ пре
красному лазоревому дейту воды; у армянъ 
оно известно подъ именемъ Севанга; оно въ 
два съ половиной раза больше Женевскаго 
озера. Треугольной формы, нисколько сужен
ное у середины, оно со всйхъ сторонъ вполнй 
окружено горами, которыя вблизи берега ка-

какъ нймые величавые стражи, поднимаются 
прямо изъ воды; южное и восточное побе
режья довольно отлоги и орошаются неболь
шими рйками. Деревни прттились въ хоро
шо защищенныхъ уголкахъ у поднож1я вы- 
сокихъ уступовъ скалъ; кое-гдй видны жал- 
юя, убопя лачужки, наполовину ушедния въ

Глетчеръ на рйкй Курй.

жутся сйрьши, а затймъ мало-по-малу пере- 
ходятъ въ синеватый фонъ, черезъ который 
тамъ и сямъ пробиваются бйлыя полосы 
снйга. ОбщШ видъ пейзажа величественный 
торжественный, но вмйстй съ тймъ и пе
чальный. Склоны горъ, состоящее изъ пор
фира и лавы, почти совершенно обнажены, 
далеко на берегу не видно ни куста, ни 
деревца. Жалобный крикъ чаекъ, гоняющихся 
за добычей да однообразный прибой волнъ— 
одни нарушаютъ тишину этого уединешя. 
На ейверномъ берегу каменные высоте утесы,

землю. Въ различныхъ мйстахъ на плоско
горья раскинуты многочисленныя могильныя 
насыпи, называемыя гробницами огу или 
великановъ; онй расположены или отдельно 
или рядами на краю террасы и похожи на 
тй, которыя встречаются на Алагезй и почти 
на самой вершпнй Малаго Арарата *). Почти 
вей поля, раскинутыя на плоской возвы
шенности, давно уже стоятъ подъ паромъ и 
страна снова сдйлалась пустынной.

Въ продолженш восьми мйсяцевъ плоско- 
ropie покрыто снйгомъ, а зимою нерйдко

Berge. Russisclie Revue. 1874. № 11.
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озеро покрывается льдомъ сначала у бере- 
говъ, а затемъ мало-по-малу и на самой 
середине. Здесь живетъ несколько татар- 
скихъ, армянскихъ и руссквхъ (ссыльныхъ 
раскольничьихъ) семействъ. Руссше занима
ются полевымъ хозяйствомъ и перенесли въ 
этотъ дальшй край обычаи и нравы цент- 
ральныхъ нашихъ губе.рн!й; татары, какъ и 
армяне, занимаются пастушествомъ, и съ 
наступлешемъ весны переселяются вместе 
со своими стадами въ окрестныя горы на 
свои излюбленныя кочевья. Тамъ они устра- 
иваютъ себе временныя хижины изъ камня 
или войлока и живутъ въ нвхъ, какъ сво
бодные полудише кочевники. Съ наступле- 
шемъ- зимы пастухи являются въ свои по- 
кннутыя деревни, въ эти жалюя норы... Въ 
2и-ти градусные морозу топливомъ служить 
лишь кизякъ— смесь соломы и навоза, вы
сушенная и разрезанная на куски... Жалкая, 
незавидная жизнь!

Въ сЬверо-западнсмъ углу Гокчая нахо
дится монастырь Севанъ, известный у ар- 
мянъ еще въ IX веке; онъ занимаетъ кро
хотный островокъ ,пзъ лавы, т. е., собственно 
вершину конуса, поднятаго со дна озера. 
Трудно вообразить и выдумать более печаль
ное место для ссылки, более мучительной, 
невозможной скуки, какая царитъ на этомъ

мертвомъ озере, лишенномъ всякой расти
тельности. Монахи тамъ обречены на мол- 
чаше; только 4 дня въ году они могутъ со
общаться другъ съ другомъ.

Река Араксъ преимущественно армянская. 
Она съ юга огибаетъ плато Гокчая, неспра
ведливо называемая „Малымъ Кавказомъ“ , и 
начинается въ турецкихъ владешяхъ, на 
югъ отъ Эрзерума. Она получаетъ первыя 
свои воды, первое питаше съ вулкана Бин- 
голъ-дага, или „Горы тысячи ручьевъ“ , юж
ный склонъ котораго питаетъ также не
сколько притоковъ Евфрата и самый Евфратъ. 
Араксъ былъ отчасти известенъ подъ име- 
немъ „реки тысячи озеръ“ *). Въ виде не
большой реченки онъ проникаетъ въ русское 
Закавказье и затемъ увеличивается вдвое, 
принявъ въ себя Ариачай и Ахуреанъ. 
Сперва Араксъ течетъ по широкой эриван- 
ской долине, потомъ, миновавъ Нахичевань— 
одинъ изъ древнейшйхъ доисторическихъ го- 
родовъ, — все более и более стесняется 
подступившими къ нему горами. И наконецъ 
горы образуютъ страшную, мрачную трещину, 
на дне которой не течетъ, а бешено несется 
съ невообразимымъ шумомъ Араксъ. Между 
черными, угрюмыми скалами рёка стремится 
къ низменности Куры, въ которую затемъ 
и впадаетъ.

Хотя климатъ Эривани еще более невыносимъ, ч4мъ климатъ Тяфлисскш 
но Эриванская котловина есть самое населенное и плодородное место долины 
Аракса. Находясь на высоте 3 ,0 0 0  футовъ надъ уровнемъ моря, отовсюду окру
женная горами, эта котловина подвергается самымъ резкимъ колебашямъ тем
пературы. Зимою термометръ падаетъ до— 8 0 °, даже ниже, а средняя темпе
ратура явваря месяца равна— 15°; летшя жары нередки свыше 40°; достигая 
иногда даже 4 5 °, они заставляютъ европейпевъ искать въ это время убежища 
въ тени, въ горахъ. Летвш зной превращаетъ эту котловину въ подоб!С раска
ленной печи, где каждый камень пышетъ невозможнымъ жаромъ, где всякая 
растительность погибаетъ безъ частой искусственной поливки. Глинистая почва 
лежитъ серая и горячая, безъ капли влаги, напоминая собою / настоящую пу
стыню. Въ сумерки изъ круглыхъ земляныхъ норъ, оплетенныхъ сверху паутиной, 
выходить на охоту тарантулъ; скортоны шмыгаютъ по развалинамъ, а больппя, 
проворный ящерицы миллюнами бегаютъ между камнями, пугая нервнаго чело
века. Изнурительныя лихорадки и друпя болезни очень обыкновенны въ Эри
вани. «Въ Тифлисе, говорить армянинъ, не отличить молодого отъ старика, въ 
Эривани— живые не лучше мертвыхъ». Къ счастью, въ знойную пору по вече- 
рамъ дуетъ северо-северо-западный ветеръ, нечто въ роде мистраля. Въ окрест-

*) С. Koch. W an d e ru n g en  im  O riente .
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ностяхъ Эривани вс$ тополи, столице у дорогъ и въ садахъ, наклонены на юго- 
юго-востокъ— -результата влйяшя этого в^тра :i:).

Во многихъ мйстахъ, въ особенности 
вблизи городовъ, надъ нивами широко раски
дываете свои ветви н а л ь б а н д ъ , видъ вяза 
(Ulm us c am p es tr is  su b ero sa ). Это - -  одно 
изъ красивейшихъ декоратнвныхъ деревьевъ, 
кашя где-либо существуютъ; но встречается 
это дерево только въ русской Арменш. Абри

косовый доревья растутъ здесь во всехъ са
дахъ. Крестьяне возделываютъ рисъ, кун
жуте и клещевинное деревцо; разводите 
также виноградъ, даюпцй вино темнаго цвета 
и очень богатое алкоголемъ. Но эти вино
градники требуютъ за собой хорошаго ухода, 
безъ котораго гибнутъ.

Везъ оросительныхъ каналовъ зд4сь все гибнетъ; почва высыхаетъ, тре
скается и становится похожей на закаленный кирпичъ. Тамъ же, гд$ есть вода, 
все цв'Ьтетъ и зеленЬетъ. Отъ временъ глубокой древности осталась зд^сь цЬлая 
система оросительныхъ каналовъ, иногда скрытыхъ подъ землей для уменыпешя 
испаретя. Полагаютъ, что сотни тысячъ эмигрантовъ могли-бы поселиться на 
этой землй, если-бы местность оживить водой. Интересенъ видъ на Эриванскую 
котловину сверху: она кажется скрой, пыльной пустыней, по которой тамъ и 
сямъ разбросаны черныя пятна— оазисы, обязанные своимъ существовашемъ ка
кому-нибудь источнику влаги. Но пить эту воду нельзя:— она . еще опаснее убш- 
ственнаго климата.

Уединенно, къ югу отъ Эриванской котловины, почти напротивъ Алагеза—  
возвышается Араратъ, какъ-бы окруженный невидимымъ роемъ древнихъ библей- 
скихъ сказашй, пережившихъ вкка. Все вокругъ него свято и полно тихой пре
лести воспоминанш. Земледклецъ съ глубокой, трогательной уверенностью разска- 
зываетъ путешественпикамъ, какъ враотецъ Ной «съ своими сыновьями и своей 
женой и съ женами сыновей своихъ» принесъ благодарственную жертву, какъ 
онъ молился, и укажетъ место, где яко-бы целъ и невредимъ лежитъ подъ глу- 
бокимъ снегомъ его ковчегъ и ни одинъ смертный никогда не увидитъ его и не 
вступитъ на вершину Арарата.

Профессоръ Юрьевскаго университета Пар- 
роте первый вошелъ на вершину этой горы; 
это случилось 27 сентября 1729 г., и стоило 
ему не малыхъ усилШ. После него восхо
дили на Арарате Абихъ въ 1845 г. и 
I. Ходьзко въ 1850 г. Послйдшй пробылъ 
на вершине Арарата (5 дней, занимаясь три
гонометрической съемкой местности. Съ сво
его пункта онъ впделъ Эльборусъ, отстояшдй 
на 350 версте къ северо-западу. Съ неимо- 
вйрнымъ трудомъ донской казакъ внесъ на 
вершину большой деревянный кресте, кото
рый и былъ тамъ водруженъ. Въ 1882 году 
при поднятш на Араратъ едва не погибъ 
г. Мордовцевъ. После него восходили на 
библейскую гору мнопе, въ томъ числе: 
гг. Ковалевсюй, Е. Марковъ, Ивановсшй. *)

Армяне, живупце у подошвы Арарата, 
называйте эту гору именемъ М асисъ ; турки 
зовутъ ее арабскимъ именемъ А г р п д а г ъ , 
т. е. „крутая гора“ . Это имя употребительно 
также у курдовъ и у персовъ. Этотъ испо- 
лпнешй горный масспвъ поднимается на 
границе трехъ болыпихъ государствъ. Видъ 
на него съ разныхъ точекъ зреш я неодина
ко ва  Изъ Нахичевани Араратъ кажется 
одной конической массой; изъ Баязета-же и 
изъ Эривани ясно видно, что онъ состоите 
изъ двухъ отдельныхъ горъ. Большой Ара
ратъ есть западная изъ вершинъ, Малый 
Араратъ — восточная. Подошвы ихъ слились 
вместе, а вершины отстоятъ одна отъ дру
гой на разстоянш въ десять съ половиной 
верстъ. Склоны Большого Арарата пмеютъ

*) G. R adde. Y ier V o rtra g e  lib e r den  K au k asu s.
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около тридцати верстъ длины отъ подошвы 
его до вершины и покрыты слоемъ вечнаго 
снега въ четыре версты шириною *). НижнШ 
край этого снегового покрывала родитъ ши- 
рокШ глетчеръ; онъ сползаетъ въ одно изъ 
ущелШ на северной стороне, расколовшись 
бёзчисленными трещинами, до высоты 11,000 
футовъ, где широкимъ, грязнымъ основа- 
шемъ упирается въ выступъ горы. Ниже 
снеговой лиши только альпШоюя травы по- 
крываютъ вулканическШ конусъ. Тени и 
влаги мало на скдонахъ Арарата: они сухи 
и спалены солнцемъ. Передка забредетъ 
волкъ или пена; птицы и те избегаготъ 
этихъ темныхъ скалъ и этой увядшей, чах
лой растительности. Снежная область горы 
выдЪляетъ не мало влаги, но вероятно, она 
исчезаетъ въ трещинахъ Арарата, изъ кото- 
рыхъ она вся состоитъ. Тамъ она собирается, 
вероятно, въ болыше или меньшГе водоёмы 
и течетъ въ виде подземныхъ рЬчекъ. Въ 
этомъ отношснш Араратъ почти единствен
ная гора въ Blip*.

Эта скрытая внутри горы вода нагре
вается еще не угасшимъ вулканическимъ 
огнемъ, и это, вероятно, и служить причи
ной сильныхъ землетрясенШ, наводящихъ 
страхъ и ужасъ на окрестныхъ жителей.

Одно изъ памятныхъ землетрясенШ было

въ 1840 году. После снльныхъ колебав!! 
почвы на северной стороне горы въ не- 
сколькихъ верстахъ отъ деревни Аргури 
образовалась огромная трещина, откуда съ 
глухимъ ревомъ повалилъ паръ, выкиды
вающей камни и грязь; потомъ появился по- 
токъ горячей грязи, затопившШ всю окрест
ность. Когда извержеше кончилось, оказа
лось, что деревня Аргури и бывшШ около 
нея монастырь св. Якова исчезли съ лица 
земли. При этомъ погибло около двухъ ты- 
сячъ человекъ. Въ Э^ивани, Нахичевани и 
Баязете также были тысячи жертвъ...

При взгляде на чудный ландшафтъ Ар- 
менш, на вечно-голубое небо, на прелестныя 
очерташя горъ путешественникъ забываетъ 
опасное соседство Арарата. Благодаря не
проницаемой тени деревьевъ и частой по
ливке, трава зелена и свежа; воздухъ чистъ 
и отраденъ; полной грудью вдыхаетъ его 
путешественникъ после мучительно-тяжелаго 
пути въ лылц, подъ жгучимъ солнцемъ. Въ 
безоблачномъ, ясномъ небе строго и рельефно 
рисуется снежный конусъ Арарата. П ерщ и- 
чесшй вечернШ ветерокъ веетъ съ Арарата, 
распространяя прохладу и отрадную све
жесть. Солнцо спускается ниже, умеряя яр- 
кШ блескъ своихъ лучей. ЯркШ пурпуръ 
разлился по равнине и осветилъ ее всю ве-

) Parrot. „Reise zum Ararat”.
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селящимъ, бодрымъ оветомъ жизни. Но вотъ 
солнце исчезло, суиракъ легъ на равнину, 
и среди этихъ сумерекъ одинъ Арарате, 
освещенный яркнмъ отблескомъ заката, вы
рисовывается въ небе. ОвЬта все меньше и

меньше. Вотъ одна только вершина горы 
словно короной увенчана. Небесный сводъ 
темнеетъ — наступаете южная, темная ночь 
съ безпрестаннымъ чириканьемъ сверчковъ, 
съ крикомъ совы и воемъ шакала...

Подобно Палестине, каждый камень которой говоритъ о священномъ ми- 
нувшемъ, Армешя столь же богата изящнейшими памятниками прошлаго, столь 
же лишена естественныхъ гранидъ, столь же одинока среди могучихъ соседей. 
Она покинута своимъ кореннымъ населешемъ, которое разбрелось по лицу земли,—  
и только неболыше остатки племени населяютъ долину Аракса.

Следуя политическпмъ превратностямъ и 
выселешямъ, собственно Армешя, или Г а й -  
я с д а н ъ , т. е. земля, населенная г а й к а м и , 
изменяла свои границы съ каждымъ сто- 
леыемъ; въ настояшее время она занимаетъ 
почти всю долину Аракса, значительную 
часть бассейна Куры по обе ея стороны, за- 
темъ весь BepxHifi бассейнъ Евфрата и не
сколько кусковъ персидской земли въ бас
сейне озера Урм1я. Во всехъ частяхъ света, 
где только разсеяны армяне, везде они смо- 
трятъ на гору Араратъ и на долину Аракса, 
какъ на свое истинное отечество; тамъ до 
сихъ поръ находится главное ядро ихъ расы 
съ наименьшей примесью чужого элемента.

Прошло много вековъ, какъ армяне, ли
шившись политическаго единства и нащо-

нальной независимости, разбрелись по всему 
Востоку; еще Геродоте — отецъ исторш— ви- 
делъ ихъ въ Вавилоне. Когда ихъ земля 
стала добычей победителей, они предпочли 
„жить иностранцами на чужой земле, не
жели быть рабами въ своемъ отечестве4*. 
Они переселялись толпами; въ XI веке ихъ 
видели пробирающимися въ Pocciio, Польшу, 
Буковину и въ Галифю. Теперь ихъ можно 
встретить во всехъ большихъ торговыхъ го- 
родахъ отъ Лондона до Сингапура и Шан
хая; —  всюду они соединяются въ кружки 
значительныхъ негощантовъ.По своей судьбе, 
по релишозной устойчивости, по духу соли
дарности они напоминаютъ другой такъ-же 
лишенный родины народъ, такъ-же скитаю
щейся по свету и ищутщй счастья, такъ-же

В и д ъ г о р о д а  П а к у .
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живущШ воспоминашями о своемъ прекрас- 
номъ отечестве — евреевъ.

Очень вероятно, что семитнчесшй эле- 
ментъ игралъ большую роль въ складе ясизни

армянскаго народа, такъ какъ происходили 
многочисленный переселсшя евреевъ и пере- 
ходъ ихъ массами изъ Палестины въ Ар- 
мен1ю.

Въ заключсше нашего очерка опишемъ вкратц'Ь нисколько главныхъ гора 
довъ Кавказа.

1) Тифлисъ— главный городъ на Кавказе 
и вместе съ тймъ самый большой (160 ты- 
сячъ населешя) не дальше какъ въ XV 
стодйтш состоялъ И8Ъ небольшой группы до- 
мовъ. Грузинское назваше Тифлиса —  Тфи- 
лисъ или Тфялисъ-Калаки, что значитъ 
„Теплый городъ44. Во время переписи 1874 
года почти половина домовъ была крыта 
землею, что придавало пмъ видъ лачугъ, и 
рядомъ съ большими каменными здашями, 
построенными на европейстй образецъ — 
производило жалкое впечатлите. На сЬверо- 
западъ оть „стараго города44 идутъ правильно 
выровненныя улицы съ высокими домами, 
церквами, дворцомъ; на широкомъ, хорошемъ 
бульваре после заката солнца толпится пу
блика; встречаются магазины, по роскоши не 
уступаюпце европейскимъ. Городъ все рас- 
тетъ и, главнымъ образомъ, по направленно 
къ Мцхету, чтобы въ широкой равнине ис
кать побольше св^та и воздуха. Пушкинъ, 
описывая Тифлисъ, говоритъ: „Городъ пока
зался мне многолюденъ. Аз1атсшя строешя 
и базаръ напомнили мне Кишиневъ. По уз- 
кимъ и кривымъ улицамъ бежали ослы съ 
перекидными корзинами; арбы, запряженныя 
волами, перегораживали дорогу. Армяне, гру
зины, черкесы, першяне теснились на не
правильной площади44. И, действительно, по 
разнообразт жителей Тифлисъ —  истинная 
столица Кавказа. Самый большой процентъ 
населешя составляютъ армяне; въ то время, 
какъ ни pyccK ie, ни грузины не составляютъ 
и 1/б части, армяне— */з населешя. Центрами 
сосредоточ!я общественной живни являются 
базаръ и Тифлиссшя бани. Въ городе нетъ 
замечательныхъ памятниковъ, но за то 
имеется богатый естественно -историчесшй 
музей. Во время летней жары жители тол
пами отправляются за городъ, къ вилламъ и 
трактирамъ, расположен нымъ въ горахъ. На 
югь отъ города видны расщелины и кратеры.

Близъ Тифлиса ежегодно, добывается по 
. нескольку десятковъ тысячъ пудовъ глаубе
ровой соли и нефти. Заводско-фабричная про
мышленность Тифлиса, какъ и вообще всей 
Тифлисской губерши, занимаетъ одно изъ 
первыхъ местъ въ крае, хотя строго говоря, 
вдесь больше всего развита ремесленная про
мышленность. Въ числе фабрикъ и заводовъ 
преобладаютъ свечные, пивоваренные, коже
венные, черепичные и кирпичные. Кроме

того, здесь существуютъ чугуно-литейный и 
стеклянный заводы.

Эривань (29 тыс. ж.) —  столица русской 
Арменш и второй по населенш въ бассейне 
Аракса; онъ населенъ, главнымъ образомъ, 
армянами. Построенная при входе въ гор
ную долину, ведущую черезъ Гокчайское пло- 
CKoropie въ Тифлисъ и бассейнъ Куры, Эри
вань должна была занимать важное страте
гическое и торговое значеше. Ея крепость, 
возвышающаяся на прочныхъ, массивныхъ 
базальтовыхъ колоннахъ, говоритъ о военной 
славе. Въ Эривани преобладаем персидский 
стиль; есть несколько живописныхъ здашй; 
особенно хороши огороды и фруктовые сады. 
Климатъ въ Эривани очень нездоровый.

Вообще Эриванская губершя богата шелко- 
водственными пунктами. Фабричная и за
водская промышленность выражается въ ко- 
жевенныхъ, мыловаренныхъ, маслобойныхъ, 
винокуренныхъ и красильныхъ производ- 
ствахъ; отчасти разрабатывается и камен
ная соль.

Баку (112 тыс. ж.)— губернсюй городъ вос- 
точнаго Закавказья —  имеетъ совершенно 
asiaTCKifi видъ. Его низеньше дома съ пло
скими крышами, высоте минареты, дворецъ 
хановъ, окружаюнце городъ желтоватые холмы 
и голубыя воды залива придаютъ ему типич
ный видъ восточнаго города. Единственнымъ 
и интереснымъ памятникомъ и украшешемъ го
рода—является „Башня молодой девушки44— 
маякъ. Городъ грязенъ, пыленъ; курьезно то, 
что до 1878 года Баку— этотъ городъ нефти— 
не имелъ ни одного фонаря. Баку важенъ 
для торговли, какъ портъ на Касшйскомъ 
море для всего Закавказья. Собственно про
мышленность самого города незначительна, 
а обработка нефти,—дающая многомиллмн- 
ные доходы,— производится вблизи огненныхъ 
источниковъ, въ Балаханахъ и Маштаки.

2) Владикавказъ самый значительный го
родъ въ бассейне Терека. У туземцевъ онъ 
называется „Капкай44—Горныя ворота. Онъ 
лежитъ у подошвы Черныхъ горъувходавъ 
высошя ущелья черезъ которыя пробегаетъ 
Терекъ. Будучи очшь важнымъ стратегиче- 
скимъ пунктомъ, городъ все растетъ и въ 
отношенш торговомъ. Владикавказъ является 
воротами, черезъ которыя Европейская Рос- 
шя сообщается съ Закавказьемъ и следова
тельно, съ передней Aeiefi. (44 тыс. ж.).








