






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
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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
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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.



426

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
 \{
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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.
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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,
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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.
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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“ .



463

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.
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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.






