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ПРОТОКОЛЪ

заоЬдажя общаго годичнаго собрашя членовъ Тобольскаго Губернскаго 
Музея, состоящаго подъ АвгустЬйшимъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕ

ЛИЧЕСТВА покровительством!., 4-го апреля 1899 года.

На основанш § 34 Устава Тобольскаго Губернскаго Музея, 
члены его были приглашены въ общее годичное собрате, назна
ченное на 4-е апреля въ зале здашя Музея, куда къ 1 часу по
полудни и прибыли: 1) г. председатель Раснорядительнаго Ко
митета Л. М. Князевъ, гг. члены Комитета: 2) А. А. Терновскш,
3) Н. П. Бутенко, 4) С. М. Трусовъ и 5) секретарь А. Н. 
Судницынъ; гг. члены Ревизюнной Комиссш: 6) А. А. Смолевъ, 
7) В. П. Васильевскш, 8) А. А. Городковъ, и гг. члены Музея:
9) И. А. Андронниковъ, J0) Л. Г. Беренсъ, 11) Н. Н. Де-Карли- 
но, 12) А. А. Дунинъ-Горкавичъ, 13) С. U. Каффка, 14) Н. Г. 
Козловъ, 15) М. Н. Костюрина, 16) Е .  В. Кузнецовъ, 17) И. П. 
Львовъ, 18) свящ. Д. А. Матв^евь, 19) С. И. Москалевичъ, 20) 
II. Я. Новомбергскш, 21) И. И. Нокровскш, 22) 0 . А. Преобра- 
женскш, 23) п р о в е р е н  Н. Д. Скосыревъ, 24) И. И. Сапожни- 
ковъ, 25) Е. 9 .  Соколовъ, 26) И. И. Сухановъ, 27) В. А. Энгель- 
фельдъ и 28) Л. Е . Юденичъ.

Согласно § 44 Устава Музея, собрате это, какъ назначенное 
вторично, признано состоявшимся и зас£дате объявлено от- 
крытымъ.

1 .—Председатель собрашя, открывая годичное засЬдате, 
заявилъ о кончин^ секретаря и члена-соревнователя Музея 
Льва Евграфовича Луговскаго, последовавшей 21-го шня 1898 г.; 
по предложешю г. председателя, память покойнаго собрате по-
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чтило вставашемъ. Зат'Ьмъ было выяснено общее положеше д'Ьлъ- 
Музея, при чемъ г. председатель указалъ на недостатокъ средствъг 
какъ на обстоятельство, главнымъ образомъ задерживавшее раз- 
ви’пе деятельности Музея за то время, котораго касаются имею
щее быть доложенными собранш отчеты.

2.— Секретарь А. Н. Судпицынъ прочелъ отчетъ1) о д е я 
тельности Музея, какъ Общества, за 1897— 1898 гг., который 
и былъ утвержденъ собрашемъ.

3.— Нрочитанъ и утвержденъ отчетъ консерватора Музея 
за 1897 и 1S98 гг.

4 .— Прочитанъ и утвержденъ отчетъ библютекаря Музея 
за 1897 и 1898 гг.

5.— Прочитанъ отчетъ казначея о приходе и расходе 
суммъ Музея и актъ Ревизюнной Комиссш; отчетъ былъ 
утвержденъ.

6.— Прочитана смета оборота суммъ Музея па 1899-й годъ, 
составленная въ заседапш Распорядительная Комитета 2-го фе
враля 1S99 г. Смета была утверждена собрашемъ.

7. — По предложешю г. председателя, собраше, на основаши 
примечашя къ § 24-му Устава, утвердило въ должностяхъ членовъ 
Комитета действительныхъ членовъ Музея А. Н. Судпицына и
А. 0 .  Ушарова на срокъ до окончашя трехлетия.

8 .— Председатель собрашя сообщилъ объ утверждеши г. Ми- 
нистромъ Земледел1я и Государственныхъ Имуществъ 9-го марта
1899 года новаго Устава Музея. Постановлено: принять къ све* 
Ден1ю и руководству.

9.— По предложешю г. председателя, собраше, на основанщ 
§§ 23 и 41 новаго Устава Музея, приступило къ избранно двухъ 
членовъ въ составъ Распорядительнаго Комитета и трехъ членовъ 
и двухъ кандидатовъ къ нимъ въ составъ Ревизюнной Комиссш, 
при чемъ избранными оказались: въ члены Комитета— М. Н. 
Костюрина и В. А. Энгельфельдъ, въ члены Ревизюнной Ко-

! ) Отчетъ составленъ члеиомъ Музея А . 0 .  Ушаровымъ.
Примгъчате Редакцюнной Ko.uucciu.



миссш — В. И. Васильевскш, А. А. Городковъ и А. А. Смолевъ 
и кандидатами къ нимъ— И. П. Львовъ и Е. 0 .  Соколовъ.

10.—Въ З'/г ч. поиолудни г. председателем'!. собраше было 
объявлено закрытымъ.

Съ подлиннымъ вЬрно. За секретаря А . Ушаровъ.



ОТЧЕТЪ

Секретаря Распорядительна™ Комитета Тобольска™ Губернскаго 
Музея за 1897 и 1898 гг.

(Составленъ членомь Музея А . 6 . Угиаровымъ).

1-го января 1897 года кончился срокъ деятельности долж- 
ностныхъ лицъ прежняго состава Расиорядительнаго Комитета и 
комиссш. Въ виду этого въ общемъ годичномъ собрапш членовъ 
Музея 12-го октября 1897 г., согласно § 39 Устава, закрытой 
баллотировкой былъ избранъ новый составъ должностныхъ лицъ 
Музея на следующее трехлет1е, т.-е. по 1-е января 1900 г.

Въ Распорядительный Комитетъ избранными оказались: 
предсЬдателемъ— Леонидъ Михайловичъ Князевъ, товарищемъ 
председателя— Мнхаилъ бедоровичъ Фроловъ-БагрЬевъ, секре- 
таремъ— Николай Яковлевичъ Новомбергсшй, копсерваторомъ 
Музея— Николай Лукичъ Скалозубовъ, помощпикомъ консерва
тора—Николай Петровичъ Бутенко, библютекаремъ— Анатолш 
Александровичъ Терповскш, помощникомъ библютекаря— Mapin 
Николаевна Костюрина и казначеемъ— Стенанъ Макаровичъ 
'Грусовъ.

Въ составъ Ревизюнной Комиссш вошли: Алексапдръ Але
ксандровичъ Смолевъ, Владтпръ Петровичъ Васильевскш, Але
ксей Александровичъ Городковъ; кандидаты къ ниыъ— Николай 
Степановичъ Знаменскш и Николай Николаевичъ Де-Карлино.

Въ члены Редакцюнной Комиссш избрапы: Николай Лукичъ 
Скалозубовъ, Анатолш Александровичъ Терновскш, Левъ Евграфо- 
вичъ Луговскш.



Въ избранномъ составе должностныхъ лицъ Музея за от- 
четпое время произошли следующая изменешл:

21-го ноня 1898 г. скончался членъ Редакцюнной Комиссш 
Л. Е. Луговсшй. Въ засЪданш Распорядительнаго Комитета 12 
октября 1897 г. Н. Я. Новомбергскш отказался отъ возложен- 
ныхъ на него обязанностей секретаря Комитета. Въ томъ же за
седали Комитета, на основанш прим’Ьчашя къ § 24 Устава, 
вместо выбывшаго былъ приглашенъ секретаремъ действитель
ный членъ Музея 1осифъ Августовичъ Кучинсшй. За выбьтемъ 
иосл'Ьдняго изъ состава Комитета, на осиоваши того же нрим'Ь- 
чашя, въ засёдаши Распорядительнаго Комитета 3-го октября 
1898 г. для исполнешя обязанностей секретаря былъ иригла- 
шенъ действительный членъ Музея Александръ Никаноровичъ 
Судницынъ.

Распорядительный Комитетъ за отчетное время имйлъ 11 
своихъ засЪдашй ( 4 —въ 1897 и 7 —въ 1898 г.) и образовалъ 8 
общихъ собранш членовъ Музея (3— въ 1897 и 5— въ 1898 г.). 
Главными предметами еужденш на этихъ заседашяхъ и собра- 
шяхъ были: проектъ инструкцш по внутреннему распорядку Му
зея, составленный Распорядительнымъ Комитетомъ; вопросъ объ 
измЬненш ныне действующаго Устава Музея, возникшш совмест
но съ указаннымъ проектомъ инструкцш, и вопросъ по изследо- 
ванш кустарныхъ промысловъ въ Тобольской губернш.

За последнее время деятельность Музея, какъ хранилища 
коллекцш и матер1аловъ для знакомства съ' губершею, уже до
статочно ясно определилась. Явился вопросъ о систематизацш, 
изученш и популяризацш собранныхъ богатыхъ матер1аловъ Му
зея, знакомящихъ съ разными сторонами жизни и природы гу
бернш. На этой почве возникла мысль о составленш особой ин
струкцш, определяющей минимумъ обязанностей должностныхъ 
лицъ Музея, ихъ взаимное отношеше и услов1я, въ которыхъ 
явилась бы возможность работать вместе, не мешая другъ другу. 
Распорядительнымъ Комитетомъ, на основанш § 28 Устава, и былъ 
составленъ проектъ такой инструкцш, подъ заглав1емъ: „Инструк- 
щя, определяющая обязанности Цравлешя и членовъ Музея въ



отношенш достижешя Музеемъ целей, изложенныхъ въ § 1 его 
Устава111). Этотъ нроектъ былъ разсмотр'Ьвъ и одобренъ въ за
сед ал и  Комитета Музея 20 сентября 1897 года, а зат'Ьмъ онъ 
былъ представленъ на обеуждеше и утверждеше общаго годич- 
наго собрашя членовъ Музея 12 октября 1S97 года. По недо
статку времепи, обеуждеше проекта въ общемъ собранш было 
отклонено и вновь передано на пересмотръ Комитету, т'1;мъ бо
лее, что при выработке инструкцш явились разногласия. Въ за- 
седанш Комитета 12 октября 1897 года по обсужденш вопроса 
объ исполпенш постановлены общаго собрашя относительно ин
струкцш и о расшнренш деятельности Музея включешемъ въ 
его задачи изучешя кустарной промышленности было постановле
но помонщо нубликацш въ местной газете2) пригласить гг. чле
новъ Музея, интересующихся означенными вопросами, къ участие 
въ работахъ образуемыхъ но этому поводу комишй. 15 ноября
1897 года состоялось первое заседаше Комитета совместпо 
съ приглашенными членами Музея (П. И. Иаиовь, Г. Я. Ма- 
ляревскш, Н. А. Городковъ, И. П. Львовъ, С. Н.Мамеевъ, А. Е. 
Богдановскш. II. Я. Новомбергскш, В. II. Васильевскш, Л. Е . 
Луговскш и Е. 0 .  Соколовъ) для обеуждешя вонросовъ, связан- 
ныхъ съ выработкою инструкцш Музея по внутреннему распо
рядку и вызывающихъ необходимость пересмотра Устава Музея. 
Секретарь Комитета I. А. КучинскШ при этомъ сделалъ сообще- 
Hie, касающееся указанныхъ вопросовъ, въ которомъ доказывалъ, 
что выработанная Ёомитетомъ инструкшя не можетъ существо
вать совместно съ действующимъ Уставомъ Музея и что, призна
вая инструкцш вполне целесообразною и соответствующею за- 
дачамъ Музея, онъ считаетъ необходимымъ пересмотреть самый 
Устаиъ последняго. Товарищъ председателя М. 0 .  Фроловъ-Ба- 
греевъ па заключеше сообщешя секретаря сделалъ замЬчаше, 
что нетъ необходимости въ изменеши дейсгвующаго Устава, 
такъ какъ онъ вполне удовлетворяем п/Ьлямъ Музея, какъ хра

')  Напечатана оъ № 75 „Оиб. Листка11 за 1897 г.
2) „Сибир. Лист.“ 1897 г .; объявле!Пя при телеграммахъ ЛгЛа 273 —27G.



нилища различныхъ предметовъ, служащихъ къ наглядному озна- 
комлетю съ культурою Тобольской ry6epuiu, но что для целей 
научнаго характера при Музее должно существовать особое об
щество, какъ напр., отд'Ьлъ Географическаго Общества. Къ этому 
мнЬшю присоединились М. Н. Костюрина, Н. Я. Новомбергскш, 
а также Г. Я. Маляревскш, который, кроме того, указывалъ на 
желательность учреждешя при Музе'Ь самостоятельнаго общества. 
Друrie члены (А. Е. Богдановскш, И. II. Львовъ, П. И. Паповъ,
А. А. Терновскш, Н. Л. Скалозубовъ и др.), напротивъ того, до
казывали, что „Музей" но действующему Уставу является безу
словно обществомъ, преследующимъ учения и учебныя цели, и 
что расширеше гранидъ его деятельности возможно путемъ ис- 
правлешя пекоторыхъ параграфовъ Устава. Последнее мнЬше 
было принято болыпинствомъ членовъ и председателемъ Комитета 
Л. М. Князевымъ. Затемъ, при участш приглашенныхъ членовъ 
Музея было приступлено къ разработке проекта измененш въ 
действующемъ Уставе, при чемъ изъ 48 §§ Устава 26 были изме
нены. Въ общемъ экстрениомъ собранш членовъ Музея 9 мая 
1898 года представленный на разсмотреше проектъ поваго Уста
ва Музея за малыми поправками былъ единогласно утвержденъ; 
затемъ этотъ проектъ изм'Ьнетй действующаго Устава (утвер- 
жденнаго 23 мая 1895 года), съ указашемъ мотивовъ изм'Ьнешя 
былъ преировожденъ (12 ноября 1898 года) черезъ господина 
Тобольскаго Губернатора на утверждеше господина Министра 
Земледел1я и Государственныхъ Имуществъ.

Параллельно съ обсулсдешями объ изменешяхъ действую
щаго Устава Музея вела свои заняйя особая Комишя по вопросу 
о расширенш деятельности Музея въ делЬ изучешя кустарныхъ 
нромысловъ въ Тобольской губернш. Эта Комишя была избрана 
общимъ собрашемъ членовъ Музея 14 декабря 1896 года. Въ со
ставъ ея вошли: А. Н. Бекневъ, А. Е. Богдановскш, Н. II. Бу
тенко, В. 0 .  Костюринъ, I. А. Кучинскш, Л. Е . Луговскш, Г. Я. 
Маляревскш, Н. С. Матгясевичъ и Н. Л. Скалозубовъ. Задачи 
Комиссш были следующая: 1) привлечете въ составъ членовъ 
Музея лицъ, полезныхъ въ вышеуказанномъ деле; 2) организащя
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собирашя ц разработки свёдёщй о кустарныхъ иромыслахъ и ихъ 
нуждахъ; 3) собираше коллекцш издёлШ и 4) организащя помощи 
кустарямъ. Въ течеше отчетнаго времени эта Комисая имёла 9 
засЬданш (по субботамъ), на которыхъ и обсуждались указанные 
вопросы. Въ самомъ началЬ ея деятельности, между прочнмъ, вы
яснилось, что первою ея задачею должно быть собираше свЬдг1;шй 
о кустарной промышленности въ губернш, для чего она приняла 
программы1), выработапныя изв’Ьстпымъ статистикомъ II. 0 .  Ан- 
ненскимъ для Еазанскаго Губернскаго Бюро. Гаспорядительный 
Комптетъ, одобривъ эту программу для цЬлей KomuccJ u, постапо- 
вилъ напечатать ее въ количеств’!; около 1000 экземпляровъ. Кро
ме того, были отпечатаны программы для собирашя св'ЬдЬшй объ 
ярмаркахъ, такъ какъ ярмарки и продаваемый па нихъ издЗшя 
до некоторой степени указываютъ на наличность изв'Ьстпаго про
мысла въ данномъ районЬ. Принята была программа2) объ яр
маркахъ Статистическаго Отдела Красноуфимской Земской Управы. 
Въ марте и апрЬл'Ь 1898 года эти программы были разосланы 
но всей губернш разнымъ лицамъ (гг. учителямъ, священпикамъ, 
чиновпикамъ по крестьянскимъ дЬламъ и прч.). До настоящаго 
времени получено обратно съ ответами 331 экземиляръ, которые 
распределяются по уЪздамъ такъ:

К у р г а н с к ш .......................... 56 Турипскш ............................ 37
Тю м енскш .................................47 T a p c i d f i .................................. 26
Я л у то р овск ш .......................... 47 Т ю кал и нскш ............................24
И ш и м ск ш .................................45 Сургутскш . . . .  4
Тобольскш.................................41 В е р е з о в с к ш ............................4

! ) Программы состоятъ изъ двухъ листковъ:
А .— Листокъ для общихъ св^д-Ьнш о крестьянскпхъ иромыслахъ (съ 9-ю 

вопросами).
Б ,— Листокъ для св'Ьд'Ьшй объ отд'Ь.чьныхъ иромыслахъ (съ 15-ю вопр.).
2) Программы состоятъ изъ трехъ отдЬловъ:
A .— Продукты сельскаго хозяйства.
B .— Разные товары кустарнаго и з д ^ я .
C .— Ввозиые товары.
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Матер1алъ этотъ до снхъ поръ не подвергнуть еще надле
жащей обработк'Ь.

Обративъ внимаше на развитие кустарпыхъ промысловъ въ 
губерши, въ одноыъ изъ первыхъ заседанш Комиссш (21 февра
ля 1898 г.) членъ ея Н. Л. Скалозубовъ представилъ по этому 
вопросу д о к л а д ъ -- ,0  положенш кустарей д. Малой и Боль
шой Балды "1), въ которомъ изображалось положеше кустар- 
ныхъ промысловъ по обработке дерева и при этомъ были выяс
нены услов1я, тормозяпця развит1е этого рода промысловъ. Ко- 
мигая постановила докладъ этотъ довести до свздешя г. упра
вляющего Государственными Имуществами Тобольской губерши и 
просить его принять возможныя меры къ облегченно отпуска ку- 
старямъ лесного матер1ала.

Кроме того, Кустарная КомисЫя обратила свое внимаше 
также и на услов1я облегчешя кустарямъ кредита. Этому вопросу 
было посвящено заседаше 21 марта 1898 года. Присутствовавшимъ 
въ этомъ заседанш г. управляющимъ местнаго Отделешя Госу- 
дарственнаго Банка было разъяснено, что въ настоящее время 
сфера деятельности Государственнаго Банка въ области кустар- 
наго кредита крайне сужена и обусловлена строгими рамками: 
требуется, чтобы помощь оказывалась не отдельнымъ кустарямъ 
и случайнымъ промысламъ, а лишь промысламъ, имеющимъ зна- 
чеше въ жизни края и широко распространеннымъ въ данной 
местности.

Затемъ Кустарная Комиссш приняла участсе въ организацш 
Тобольской артельной мастерской изделш изъ мамонтовой кости. 
Артель образовалась изъ семи лицъ во главе со старостою2) 
и открыла свои действ1я 1-го мая 1898 года. Въ заседанш 
Комиссш 18-го апреля 1898 года члены артели, явившись 
на заседаше, обратились къ Комиссш съ просьбой оказать имъ 
поддержку, главнымъ образомъ, въ смысле облегчешя нрюбрете-

’ ) Червишевской вол., Тюыепскаго уЬзда. (См. „Сиб. Лист." 1899 г. 
Ш  61, 62).

2) Старостою былъ избранъ сначала г. Кепельманъ, а 25 окт. 1898 г. 
артель выбрала вместо него г. Венгерскаго.
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шя матер1ала и сбыта готовыхъ изд'Ьлш. На этомъ же зас'Ьдапш 
былъ ирочитанъ договоръ1), который заключили между собою чле
ны артели. Въ зас'Ьданш 25 апреля, посл’Ь переговоровъ съ ар
телью, было постановлено, съ разрЬшешя Распорядительная Ко
митета, разослать образцы изд'Ьлш изъ мамонтовой кости въ раз
личные города, главнымъ образомъ, для привлечешя заказовъ: 
напрпмЬръ, въ С.-Г1етербургъ (въ „Соляной Городокъ“), въ Москву 
(въ магаз. „Союзъ"), въ Вятку, Н.-Новгородъ, Омскъ, Пермь. Для 
ближайгааго наблюдешя за счетоводствомъ артели и за выполне- 
шемъ артельщиками принятыхъ на себя обязаиностей, по хода
тайству артели, Комисс1я назначила особаго наблюдателя и кан
дидата къ нему. Наблюдателемъ надъ артелыо былъ избранъ 
членъ Комисс1и Н. Л. Скалозубовъ, а кандидатомъ къ нему 
В. 0 .  Костюринъ.

Въ видахъ поощрешя и улучшешя изящества изд'ЬлШ изъ 
мамонтовой кости, Распорядительный Комитетъ, по предложепно 
Комиссш (въ зас'Ьданш 24 мая 1898 года), обратился съ ходатай- 
ствомъ въ Министерство Землед§л1я и Государственных!) Иму- 
ществъ объ ассигновали некоторой суммы для выдачи денежныхъ 
n p e M i f l  мастерамъ за лучипя издЗшя. Однако Кустарный Комитетъ 
Отд'Ьла Сельской Экономш и Сельско-хозяйственной Статистики 
названнаго министерства, разсмотрйвъ ходатайство Распорядитель- 
наго Комитета, отклонилъ его (30 декабря 1898 г. за № 3514), 
мотивируя это гбмъ, что такого рода промыселъ основанъ на 
случайно нолученномъ матер1ал'Ь, вслгЬдств1е чего не можетъ им'Ьть 
серьезной будущности, и что, на основанш В ы с о ч а й ш е  утвержден
н а я  21 марта 1888 года мнгЬшя Государственнаго СовЬта, Ми
нистерство Землед'1шя оказываетъ сод'Ьйств1е лишь тгЬмъ кустар-

*) Главиыя осиовашя договора таковы: каждый члеиъ артели вносить 
25 руб. деньгами пли инструментовъ на эту сумму; работа начинается съ 0 час. 
утра; рабочш день равенъ 9 часамъ; требуется безусловная трезвость на работЬ; 
но окончапш месяца каждый артелицикъ получаетъ то жаловаше, какое полу- 
чалъ онъ въ носл'Ьднее нремя въ частной мастерской (1 5 —25 руб.); староста 
получаетъ 35 руб., а ученики — 10 руб. Къ концу года весь чистый доходъ де
лится поровну между всЬми членами артели.
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нымъ промысламъ, которые составляюсь поддержку для населе- 
шя, имЬющаго основиымъ промысломъ землед'Ьл1е.

Артельная мастерская изделш изъ мамонтовой кости про- 
должаетъ свои работы и въ настоящее время. Что касается Ку
старной Комиссш, то она, за выЬздомъ членовъ ея А. Н. Бекне- 
ва, А. Е. Богдановскаго и др. и за смеряю Л. Е. Луговскаго, въ 
концё 1898 года более не собиралась.

ИнищативЬ Кустарной же Комиссш принадлежишь устройство 
публичныхъ объяснительныхъ чтенш въ Музее, при чемъ за об- 
разецъ организации ихъ приняты воскресныя объяснительныя чте
шя въ Московскомъ Иолитехническомъ Музее. Проектъ органи- 
зацш этихъ чтенш былъ разсмотрЬнъ въ заседаншхъ Распоря
дительнаго Комитета 4-го и 22-го апреля 1898 года; при этомъ 
было постановлено, что открьше Музея для объяснительныхъ 
чтенш съ демонстрировашемъ коллекцш его предоставляется (еди
нолично) власти г. председателя Комитета по докладу секрета
ря. Цель этихъ чтенш заключается въ томъ, чтобы въ краткихъ 
иопулярныхъ очеркахъ давать публике сведешя по разнымъ от- 
раслямъ знашя, выясняя при этомъ значеше и смыслъ соответ- 
ствующихъ коллекцш Музея. Составлеше такого рода чтенш въ 
то же время есть разработка соответствующихъ коллекцш Музея, 
которыя во время чтенш и демонстрируются публикЬ.

Въ объяснительныхъ чтешяхъ до сихъ поръ принимали 
участ!е два лица: консерваторъ Музея Н. Л. Скалозубовъ и дей 
ствительный членъ Музея Н. С. Ма'иясевичъ. Первымъ составле
но было четыре чтешя:

1) О томъ, каюе продукты могутъ быть получаемы изъ де
рева1)- Читано 10 апр. 1898 г.

2) Kaiiie продукты можно приготовить изъ кости?1) Читано 
19 апр. 1898 г.

3) Сибирсюя пшеницы2). Читано 26 апр. 1898 г.

')  Эти чтешя папечатаиы ьъ местной газетЬ „Сиб. Лист." за 1898 г. 
(.Y°№ 31 и 35) и отдельными оттисками иъ колпч. 300 экз. каждое.

2) Напечат. въ „Отд'Ьл'Ь Сельск. Хоз. и Куст. Оромышл.1' 1899 г. (№ 11), 
прил. къ JNs> 36 „Тоб. Губ. ВЪд.“.
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4) Что такое торфъ, какъ онъ образуется и для чего упо
требляется1). Читано 22 окт. 1898 г.

Н. С. Мат1ясевичемъ былъ составленъ краткш обзоръ быта 
сгЬверныхъ инородцевъ, служащш въ то же время объяснешемъ 
имеющихся въ Музей коллекцш. Эти объяснешя давались пуб
лике въ те же дни, когда происходили чтешя консерватора 
Музея.

Упомянутыя чтешя пр!урочивались къ воскреснымъ днямъ. 
Плата за входъ назначалась удешевленная— по 2 коп. за билетъ. 
О времени чтешя и теме его публика извещалась афишами. Въ 
дпи этихъ чтенш входныхъ билетовъ продано: 10 апр,— 358, 
19— 361, 26— 196 и 22 окт.—72, всего—987 бил.

Такимъ образомъ, благодаря организацш объяснительныхъ 
чтенш, является возможность удовлетворять назревшей потреб
ности въ просвещенш жителей города средня го достатка путемъ 
изучешя и ознакомлешя съ тЪмъ, что находится въ Музее, въ 
обыкновенное время мало достугшомъ для такого рода посетителей.

Деятельность Редакционной Комиссш въ отчетное время за
ключалась въ редактировали и издаши Y II,  VIII, IX  и X  вьг- 
пусковъ2) „Ежегодника Тобольскаго Губернскаго Музея11. Въ 
этихъ выпускахъ помещены отчеты по Музею за 1895 и 1896 гг. 
и работы следующпхъ лицъ: А. Я. Гордягина, А. А. Дунинъ- 
Горкавича, проф. Н. 0 .  Катанова, Л. Корикова, М. Н. Костюри- 
ной, В. М. Крутовскаго, Л. Е. Луговскаго, С. Н. Мамеева, Н. 
Палопеженцева, М. Рузскаго, Н. Л. Скалозубова, И. Я. Словцова, 
Е. 0 .  Соколова, и А. А. Терновскаго.

0б1щя собрашя членовъ Музея за отчетпое время были по
священы главнымъ образомъ чтенпо докладовъ. Вотъ эти доклады:

1) 10 января 1897 г. действ, чл. Музея И. И. Сухановъ 
прочелъ на тему: „Обская водная система и Тобольская желез
ная дорога и важное ихъ значеше для края“.

*) Напечат. въ „Отд'Ьл-Ь Сельск. Хоз. и Куст. 11ромышл.я 1899 г. (№ № 1 
и 2), а также отдельными оттисками.

2) Вып. V II и V I I I  вышли 18 шля 1897 г ., а IX  вып. — 1G окт. 1898 г ; 
печаташе X  выпуска еще не кончено.
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Консерваторъ Музея Н. Л. Скалозубовъ сд'Ьлалъ сообщеше 
„По поводу обвала берега р. Иртыша у дер. Чембакчиной (Вош- 
кина-тожъ) 17 декабря 1896 года'1. (Напеч. въ „Сиб, Листк^ “ 
за 1897 г., № 4 )1).

2) 26 сентября 1897 г. II. Л. Скалозубовъ сообщилъ: „Какое 
значеше им'Ьетъ съ точки зр'Ьшя интересовъ крестьянскаго хо
зяйства развит1е въ Тобольской губернш маслод^шя". (Напеч. 
въ „Сиб. Листк’Ь" за 1897 г., № 77)2).

3) 11 февраля 1898 г. д'Ьйств. чл. А. Е. Богдановскш сооб
щилъ на тему: „Сибирская община и ея роль въ политико-эко- 
иомическомъ отношенш". (Напеч. въ „Сиб. Листк'Ь" за 1898 г., 
Ш  14 и 15)

4) 22 февраля 1898 г. д’Ьйств. чл. М. II. Костюрина сделала 
сообщеше о „крестьянской свадьба въ подгородныхъ деревняхъ 
г. Тобольска11. (Напеч. въ IX  вып. „Ежегодника Тоб. Губ. Музея").

Одною изъ главныхъ сторонъ деятельности Музея, какъ 
въ отчетное время Общества, являлись сношешя его съ другими 
подобными учреждешями и учеными обществами. До сихъ поръ, 
однако, эти сношешя выражены весьма слабо и притомъ мало 
устойчивы. Такъ, въ 1897 г. Музей получалъ частью въ обм^нъ 
на свой „Ежегодникъ", а частью въ вид'Ь пожертвованш, всего 
31 перюдическое издаше, изъ которыхъ 22 издашя— сибирсшя; 
а въ 1898 г, онъ нолучалъ т'Ьмъ же путемъ всего 40 перюдиче- 
скихъ изданш, изъ которыхъ сибпрскихъ изданш— 21. Въ общемъ 
за отчетное время библютека Музея прюбр^ла 936 названш пе- 
чатныхъ и рукописпыхъ произведенш. Заботясь о возобновленш

! ) Эго сообщеше вызвало въ печати сл-Ьдуюния заметки: К ., В .  По по
воду засЬдашя Музея 10 января. („Сиб. Лист.11 1897 г.. ЛЬ 5). — Словцовъ, I I .  Я . 
По поводу сообщешя Н. Л. Скалозубова о Вошкинскоиъ обвалЬ. („Сиб. Лист." 
1897 г., .V» 1).—Львовъ, И . Еще по поводу доклада въ зас'Ьданш Музея 10 января. 
(„Сиб. Лист." 1897 г., № 7). — Словцовъ, I I .  Я . По поводу замйчашя г . Львова на 
докладъ Ы. Л. Скалозубова 10 января о Вошкинскомъ обвал'Ь. („Сиб. Лист.“ 
1897 г., № \0).— Скалозубовъ, I I .  ОтвЬгъ И. Я . Словдову и И. П. Львову. („Сиб. 
Лист." 1897 г ., № 11).

2) По поводу этого сообщешя появилась зам-Ьтка г. Дардаева „Малень- 
кш вопросъ по большому д'Ьлу". („Сиб. Лист." 1897 г., № 85).
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обмена и прюбр'Ьтенш вновь различныхъ перюдическихъ издашй, 
Комитетъ Музея разеылалъ какъ въ 1897 г., такъ и, въ особен
ности, въ 1898 г. предложешя объ обмен!; издашями въ различ- 
ныя общества, учреждешя и редакцш. Лицамъ и учреждешямъ, 
часто жертвующимъ въ библютеку разныя иечатния и руконис- 
пыя произведешя, Музей высылалъ свой „Ежегодникъ" безнлатно.

Въ 1898 году нашъ Музей былъ приглашенъ г. Директо- 
роыъ СЬвернаго Музея въ Стокгольм!; Лртуромъ Хацел1усомъ къ 
участш въ празднеств'!; по случаю исполнешя 12 (24) октября 
1898 г. 2 5 -л !т я  существовашя этого Музея. Г. нредсЬдателемъ *7/ 
Распорядительнаго Комитета Л. М Князевымъ 10 (22) октября^ 
была отправлена въ Северный Музей теллеграмма следующаго 
содержашя: " •

„Stockholm  (Suede). Musee du Nord. Le Musee de T o 
bolsk envoie ses sinc^res felicitations et souliaits de succ&s.
Le Gouverneur K niazeff-1.

22 октября 1898 г. исполнилось 10 л'Ьтъ со дня открьшя 
перваго сибирскаго университета и въ то же время совершено 
открьте  юридическаго факультета въ немъ. По этому случаю 
отъ нашего Музея была послана приветственная телеграмма та
кого содержашя:

«Томскъ. Ректору университета. Тобольсшй Музей, при
соединяясь къ торжеству о т к р ы т  юридическаго факультета, со
впадающему съ днемъ десятилетия существовашя университета, 
шлетъ университету горяч1я пожелашя дальнейшаго процветашя 
на пользу просвЬщешя Сибири. Председатель Комитета Музея 
Князевъ».

Затемъ остановлюсь несколько на томъ, какъ велико число 
посетителей Музея, которое можетъ служить своего рода ноказа- 
телемъ интереса къ нему. За право посещешя Музея Распорлди- 
тельнымъ Комитетомъ установлена плата въ 20 коп. со взрослыхъ 
и 10 коп. съ учащихся и малолетнихъ. Въ течеше отчетнаго 
времени Музей былъ открытъ для публики ежедневно, кроме по
недельника, на 6 час. въ летнее (навигацюнпое) время (съ 1-го 
мая до 15-го сентября) и на 3 часа въ остальное время года.



Г1 
ri

Число посетителей Музея распределяется по месяцамъ года

'О

следу ющимъ образомъ (для сравнешя ириводимъ данныя и за
189G г.):

189G 1897 1898 1896 1897 1898
Январь . . . 23 11 25 1юль . 222 259 159
Февраль 7 13 5 Августъ , 196 155 162
Мартъ . . 18 30 37 Сентябрь . 1 1 6 65 80
Апрель . 17 27 16 Октябрь . 18 20 20
М ай. . „ . 110 125 89 Ноябрь . 3 36 36
1юнь . . . 194 207 107 Декабрь . 28 23 23

Всего въ годъ . 952 971 759

Между прочимъ, нашъ Музей посетили за отчетное время 
ледую!щя лица: министръ путей сообщешя кн. М. И. Хилковъ (16 
юня 1898 г.), начальникъ Гл. Тюр. Управлешя А. П. Саломонъ, 
рафъ Евгенш Зичи (3 шля 1898 г.), д-ръ Бела-де-Пошта, Эрнестъ 
1ики, д-ръ Иванъ Янко (5 шля 1898 г.), магистръ философш Гель- 
ингфорскаго унив. Густавъ Адольфовичъ Карьялайненъ и вице- 
шспекторъ корпуса лесничихъ О. В. Маркграфъ (20 сен. 1898 г.).

Въ заключеше я долженъ указать на недостатокъ средствъ 
|у Музея, какъ на одинъ изъ главныхъ факторовъ, задерживаю- 
|!цихъ р а з в и т  его деятельности. И въ самомъ деле, какъ воз- 
никъ нашъ Музей на частныя пожертвовашя, такъ и продол- 
жаетъ существовать на те  же случайныя пожертвовашя да скуд
ные членсше взносы и плату за входъ въ Музей. Было время, 
и не такъ давно, когда не доставало средствъ даже на отоплеше 
здашя Музея и особенно въ наши си б и р т е  морозы, такъ что 
члены Музея нередко заседали, не снимая съ себя верхняго 
платья. Въ настоящее время Музей не слишкомъ далекъ отъ 
такого положешя. Благодаря временному пособш отъ Министер
ства Земледел1я и Государственныхъ Имуществъ, вместе съ ука
занными выше источниками средствъ, Музей поддерживаетъ свое 
существоваше; между темъ потребности Музея ростутъ съ каж- 
дымъ годомъ: помещеше становится теснымъ; является необхо
димость систематизировать собранныя богатства Музея, расши-



рить и оживить его единственный печатный органъ, который 
долженъ служить показателемъ деятельности этого учреждешя. 
На все это, разумеется, кроме рукъ, требуются и средства,— безъ 
ннхъ всяшя пожелашя н начинашя останутся только ими. Съ 
другой стороны, необходима более активная деятельность чле
новъ Музея н вообще всЬхъ лицъ, такъ нлы иначе заинтересо- 
ванеыхъ этимъ учреждешемъ, ибо наша губершя, благодаря своему 
обширному пространству и разнообразие естественныхъ условШ, 
сильно нуждается въ изученш ея какъ въ естествемно-историче- 
скомъ, такъ и физико-географическомъ отношешяхъ.



ОТЧЕТЪ

Консерватора Тобольскаго Губернскаго Музея за 1897 и 1898 годы.

Деятельность консерватора Музея заключалась: 1) въ соби- 
ранш коллекцш и матер1аловъ для всесторонняго представлешя 
естественныхъ условш губернш, быта ея населешя и въ раз
работке этихъ коллекцш въ целяхъ ихъ описашя и системати- 
зацш и 2) въ приведенш коллекцш въ удобообозреваеыый видъ 
и устройство ихъ для хранешя.

1. Преследуя выполнеше известной программы, Музей при 
посредствЬ своихъ членовъ завязывалъ сношешя съ различными 
лицами и учреждешями въ губернш и вне ея, собирая коллек- 
цш ч а т ю  безвозмезднымъ трудомъ сотрудниковъ, частш покупкою.

За отчетный перюдъ въ инвентаре Музея записано вновь 
около 1300 номеровъ иредметовъ, поступившихъ въ разные отде
лы Музея. Въ это число не вошло около 200 номеровъ образцовъ 
почвъ и такое же приблизительно количество образцовъ семянъ и ко- 
лосьевъ разнаго рода хлЪбовъ, которымъ ведутся особые каталоги.

По крупнымъ отделамъ поступившая коллекцш распреде
ляются следующимъ образомъ: по минералогш, геологш и пале- 
онтологш— 6G номеровъ, или 4 %  общаго количества поступленш, 
по почвоведение— 200, т.-е. 11 % , по зоологш— 212, т.-е. 12°/о, по 
ботанике— 19, т.-е. 1% , по этнографш— 326, т.-е. 2 0 % , по архео- 
логш и нумизматике — 81, т.-е. 5 % ,  по сельскому хозяйству (счи
тая съ образцами хлебовъ)— 369, т.-е. 2 2% , предметовъ фабрично- 
заводской и кустарной промышленности— 384, т.-е. 23 % ) охоты и 
рыбной ловли— 31, т.-е. 2% .

Первое место по количеству поступившихъ предметовъ за-



—  20 —

нимаетъ отдйлъ промышленный: именно въ эти два послйдше 
года онъ получилъ въ Музей особое развиие. Въ отдйлй этомъ 
собираются коллекцш предметовъ, которыя должны характеризо
вать состояше въ губернш обработывающей промышленности, какъ 
крупной фабрично-заводской, такъ и мелкой ремесленной и кустар
ной. Вместе съ коллекщями мйстныхъ тобольскихъ издйлШ въ 
Музей собирались и коллекцш товаровъ, хотя и не изготовляемыхъ 
здйсь, но по услов1ямъ обил1я и дешевизны сырья могунце сде
латься предметами подражашя. Изъ такихъ, имйющихъ учебное 
значеше, коллекцш можно упомянуть: о богатой коллекцш иродук- 
товъ сухой перегонки дерева (изъ Томска, съ завода Крылова и 
К0); о коллекцш продуктовъ обработки кости (отъ С.-Петербургска- 
го Товарищества костеобжигательпыхъ заводовъ); о коллекцш про
дуктовъ обработки крови (съ московскихъ боенъ), продуктовъ, вы- 
рабатываемыхъ изъ куриныхъ яицъ (съ завода F. Luttringshauser 
изъ Острогожска, Воронежской губернш) и проч. Изъ кустарныхъ 
издйлш—точеная липовая посуда изъ Пензенской губернш; изящ- 
ныя нлетеныя изъ береста и каповыя издг1шл Вятскихъ кустарей; 
большая коллекщя кустарныхъ издйлШ илъ желйза, мйди, жести, 
рога, а также кружева, тканье, вышивки и дйтсюя игрушки, вы- 
сланныя по ходатайству Музея изъ Кустарнаго Музея Министер
ства Земледйл1я и Государственныхъ Имуществъ.

Изъ крунныхъ заводовъ губернш на призывъ Музея отклик
нулись пока лишь немнопе: суконная фабрика Корякина и Ан
дреева въ Турипскомъ уйздй выслала фотографпо завода и си
стематическую коллекцш товаровъ въ разныхъ ста;ияхъ ихъ об
работки; Успенская писчебумажная фабрика въ Тюменскомъ уйздй 
выслала образцы вырабатываемой ею бумаги; кожевенный заводъ 
наслйдн. Колмогоровыхь въ Тюмени— бывппе на Курганской вы- 
ставкй образцы выдЬлываемыхъ имъ кожъ; крахмально-паточный 
заводъ Балакшина и Ванюкова въ Курганскомъ уйзд'Ь—тоже бывппе 
на выставкй образцы вырабатываемой патоки и крахмала. Осталь
ные заводи губернш: мукомольные, винокуренные, стекловарен
ные, колокольный, мыловаренные, пряничные и др., къ сожалйнш> 
отсутствуютъ въ коллекщяхъ Музея.
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Изъ кустарныхъ промысловъ мало представлены промыслы 
по обработке шерсти и мЬховъ — пимокатный, шубный и проч., 
что объясняется не трудностью ирюбрЪтешл зтихъ коллекцш, 
а трудностью сохранешя ихъ въ Музе'Ь отъ порчи молью.

Большинство предметовъ кустарнаго производства npio6prb- 
тено покупкою. Услуги Музею въ дгЬл'Ь поиолнешя этого отдела, 
какъ мнЬ приходилось упоминать въ иредыдущемъ отчете, ока
зали Г. Я. Маляревскш и А. В. Арефьевъ.

Въ целяхъ пополнешя имЬющагося въ литературе о То
больской губернш матер1ала о кустарныхъ промыслахъ организо
ванной при Музее Кустарной Комиссией выработаны были и ра
зосланы по губернш программы вопросовъ о кустарныхъ промы
слахъ, ответовъ на которые получено отъ 330 лицъ.

Второе место по количеству доставленныхъ въ Музей за 
отчетный перюдъ предметовъ занимаетъ отд'Ьлъ сельско-хозяй- 
ствепный, хотя пополнеше его было несколько односторонне, а 
именно: увеличивались главнымъ образомъ коллекцш сортовъ куль- 
тивируемыхъ въ ry6epniu растенШ въ семенахъ и колосьяхъ. 
Особый интересь среди этихъ коллекцш имеетъ коллекщя сибир- 
скихъ пшеницъ, вообще мало еще изученныхъ. Часть этихъ кол
лекцш выслана для описашя и определешя академику С. И. 
Коржинскому, занимающемуся изучешемъ южно-сибирскихъ пше- 
ницъ Слабое развитие отдела скотоводства побудило Музей обра
титься къ губернскому ветеринару II. И. Золотареву съ просьбою 
оказать содействие пополненйо этого отдела черепами домашнихъ 
животныхъ и фотограф1ями, при чемъ для собирашя этихъ кол
лекцш выработана была особая программа.

Значительное приращеше за отчетный перюдъ получилъ 
этнографическш отделъ, пополненный главнымъ образомъ пожер- 
твовашями лицъ. уже не разъ оказывавшихъ услуги Музею: А. А. 
Дунинъ-Горкавича и М. П. ОЬрыхъ изъ Сургута, А. Е. Мото
шина изъ Карымкарскихъ юрть (Березовскаго уезда), священ. 
В. Герасимова изъ села Щекурьинскаго (Березовскаго уезда), П.
0 .  'Гележкина и И. А. Рочева изъ Обдорска.

По полноте и богатству коллекцш предметовъ быта остяковъ
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этотъ отделъ можетъ считаться однимъ изъ лучшихъ въ Музее. 
Правда, и онъ не безъ серьезныхъ проб'Ьловъ, но это относится 
главнымъ образомъ къ мёховьшъ костюмамъ инородцевъ, которые 
въ Музей по недостатку прочныхъ, не пропускающихъ моли, шка- 
фовъ трудно сохраняются. Къ недостаткамъ коллекцш этого от
дела относится также еще то, что онё, относись вообще къ ино- 
родцамъ севера, не достаточно характеризуютъ остяковъ различ- 
ныхъ географическихъ районовъ сЬвера, па что обращено уже 
внимаше, и пробелы пополняются. Кроме остяконъ и отчасти са- 
мо'Ьдовъ, друпя народности гу 6epnin —- зыряне, татары, вогулы — 
представлены очень слабо.

Съ ц’Ьлш составлешя систематическая каталога этихъ кол
лекцш въ конце 1S )8 года приступлено было къ подробному опи- 
санио и измеренпо каждаго предмета коллекцш, при чемъ наибо
лее характерные предметы фотографируются. Такимъ образомъ 
описано и даны главные размеры 250 предметовъ. Къ 1 января 
с. г. было изготовлено 6 фотографическихъ негативовъ.

Отд^лъ зоологическш иродолжалъ пополняться главнымъ об
разомъ коллекц1ями въ чучелахъ и спиртовыхъ нренаратахъ при- 
ватъ-доцента Императорскаго Казанскаго университета М. Д. Руз- 
скаго, составленными изъ матер1ала, собраннаго имъ во время 
экскурсш въ южной полосе Тобольской губернш въ 1896 году. 
Въ отчетный перюдъ въ Музей имъ выслаиы коллекцш птицъ 
и грызуновъ, коллекщя рыбъ и пресмыкающихся, коллекщя са- 
ранчепыхъ насекомыхъ (кобылки). А. И. Туполевымъ доставлена 
Музею шкура дикаго оленя съ полуострова Я-Мала, которую уда
лось набить, благодаря участйо въ этомъ деле П. С. Тарунина. 
Прото1ереемъ Скосыревымъ подаренъ Музею редкш экземпляръ 
шкурки чернаго зайца съ реки Тавды, а г. Бордзиловскимъ изъ 
Сургута—две шкурки тоже очень редкой бЬлой белки. В. А. Ро- 
зановымъ пожертвована Музею значительная коллекщя птичьихъ 
яицъ и несколько хорошо изготовленныхъ чучелъ итицъ.

Для учебныхъ целей въ высшей степени желательны были 
бы чучела животныхъ, характерныхъ для разныхъ естественно- 
историческихъ полосъ губернш, но, къ сожалешю, отсутств1е въ



Тобольск^ препараторовъ-чучельникоиъ не позволяетъ осуществить 
это; поэтому проектируется -заменить чучела стенными картинами.

Въ целяхъ ближайшая изучешя видового состава и геогра- 
фическаго распределена кобылокъ въ губернш, въ 1897 году кон- 
серваторомъ Музея были собраны коллекцш кобылокъ въ различ- 
ныхъ полосахъ губернш между гг. Иетропавловскомъ и Курганомъ 
на юге до Тобольска на севере. Матер1алъ этотъ переданъ для 
обработки спещалисту по изучешю кобылокъ И. В. Ингеницкому 
въ С.-Петербурге.

Почвенная коллекцш обогатилась образцами почвъ юга гу
бернш, собранными приватъ-доцентомъ Императорская Казанска- 
го университета А. Я. Гордягинымъ въ 1896 году. Образцы эти 
но внЬшнимъ морфологическимъ нризнакамъ почвъ описаны и 
классифицированы имъ же. Ближайшее изследоваше химическаго 
состава типичныхъ образцовъ почвъ, какъ уже упоминалось въ 
предыдущемъ отчете, было произведено химикомъ г. Шешуковымъ 
въ Костроме и, благодаря содейств1ю, оказанному Ученымъ Ко- 
митетомъ Министерства Земледел1яиГосударственныхъ Имуществъ, 
агрономической лаборатор1ей Министерства Земледел1я въ Лес- 
номъ Институте нодъ руководствомъ профессора П. С. Еоссовича.

Всего было произведено г. Шешуковымъ 9 полныхъ анали- 
зовъ образцовъ изъ 6-ти местонахожденш и г. Коссовичемъ— 10 
полныхъ анализовъ химическихъ и механическихъ образцовъ 
почвъ изъ 10 местонахожденш, 4 полныхъ анализа образцовъ 
подпочвенная слоя техъ же почвъ и 15 анализовъ неполныхъ 
(определеше потери при прокаливан!и гумуса и химически связан
ной воды).

Результаты этой громадной и ценной работы представлены 
г. Коссовичемъ въ особомъ отчете и сведены въ X  подробныхъ 
таблицахъ съ выяснешемъ методовъ анализа.

Анализы эти переданы А. Я. Гордягину, который съ своей 
стороны продолжаетъ изследоваше тобольскихъ почвъ, обращая 
°собое внимаше на изучеше свойствъ солонцовъ, имЬющихъ та
кое обширное распространеше въ ry6epHiu. Такимъ образомъ, бла
годаря главнымъ образомъ работамъ А. Я. Гордягина и П. С.
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Коссовича, Музей въ настоящее время располагаетъ обширной 
коллекщей образцовъ почвъ губернш и некоторыми свЬд'Ь1пями
о химическомъ и механическомъ составе главныхъ ихъ типовъ.

Хотя по числу занимаемыхъ въ инвентарь №№ ботаническш 
отделъ за отчетный перюдъ пополнился и немного, но зато въ 
это время сделанъ починъ организацш гербар]'я Тобольской гу
бернш, а именно изъ собранШ сухихъ растешй Музея выделены 
и определены семейства лютиковыхъ, (|лалковыхъ, нимфейныхъ, 
крестоцветныхъ и мотыльковыхъ.

Коллекцш растешй. вновь собранныя консерваторомъ Музея 
летомъ 1897 года, отправлены въ Казань къ А. Я. Гордягину, обра- 
ботывающему флору Тобольской губернш.

Обладая значительнымъ количествомъ дублетпыхъ экземпля- 
ровъ. Музей вошелъ въ обменъ растешями съ ботаническимъ са- 
домъ Юрьевскаго университета. Дублетные экземпляры могутъ 
быть желающимъ продаваемы за умеренную плату—5 к. за листъ.

Некоторые изъ сотрудниковъ Музея, по его просьбе, высла
ли неболыше составленные ими гербарш съ малоизвестная въ 
ботаническомъ отношенш севера губернш, а именно: священ. 
В. Герасимовъ—изъ окрестностей Обдорска, 11. 0 .  Тележкинъ— 
купленные имъ у оленнаго пастуха пучки травъ съ полуострова 
Я-Мала, А. А. Карвовскш—изъ окрестностей Березова, И. А. Ро- 
чевъ и А. И. Туполевъ— изъ окрестностей Обдорска. Гербарш 
эти тоже отправлены къ А. Я. Гордягину.

Но собранные названными лицами, новичками въ этомъ д е 
ле, гербарш только намекаютъ на богатство и оригинальность 
северныхъ формъ на тобольскомъ севере. Продолжеше изучешя 
этой флоры собирашемъ растенш является задачей въ высшей 
степени благодарной.

Какъ известно, особыя трудности въ систематике растешй 
представляетъ изучеше ивъ, между темъ определеше ихъ имеетъ 
большое практическое значеше, особенно въ виду проектируемыхъ 
въ губернш работъ по искусственному л’Ьсоразведенпо и укрепле
нно песковъ. Пополняя пробелъ въ нашихъ сведешяхъ объ этомъ 
интересномъ семействе растешй въ губерши, Музей вошелъ въ
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сношеше съ извЬстнымъ спещалистомъ по ивамъ 0 .  А. Теплоухо- 
вымъ въ с. Ильинскомъ, Иерыскаго у'Ьзда, которому отосланы 
всЬ имЬвппеся сборы ивъ; кромЬ того, Музей содЬйствовалъ уста- 
новлешю непосредственныхъ сношенш 0 . А. Теплоухова съ В.
В. Барышевцевымъ, доставившимъ ему, кромЬ коллекцш ивъ изъ 
Тарскаго у'Ьзда, еще и черенки для культуры въ питомникЬ ивъ 
г. Теплоухова.

За отчетный перюдъ положено начало изучешю флоры низ- 
шихъ растенш, а именно грибовъ. Сборы коллекцш низшихъ па- 
разитныхъ грибовъ, сделанные г. Круглымъ въ окрестностяхъ То
больска и консерваторомъ Музея главнымъ образомъ на югЬ губер- 
H iu ,  отправлены были для опредЬлешя профессору Московскаго 
сельско-хозяйственнаго института С. И. Ростовцеву, который, опре- 
дЬливъ ихъ, напечаталъ списокъ паразитическихъ грибовъ изъ ок
рестностей Тобольска. Гербарш опредЬленныхъ грибовъ возвра- 
щенъ въ Музей. Коллекщя шляпочныхъ грибовъ, главнымъ образомъ 
изъ окрестностей Тобольска, отослана для опредЬлешя черезъ С.-Пе
тербургское Общество любителей естествознашя А. А. Ячевскому.

A. Н. Строгоновымъ, ассистентомъ профессора К. А. Тими
рязева, пожертвованы Музею изящно изготовленные имъ для де- 
монстрацш виды самыхъ распространенныхъ въ окрестностяхъ 
Тобольска лишайниковъ.

B. И. Чарыковъ доставилъ въ Музей интересную наход
ку, сделанную имъ въ окрестностяхъ села Марайскаго, Курган- 
скаго у'Ьзда, въ сосновомъ бору—грибъ, принятый имъ за съе
добный трюфель, но, по онредЬленш лаборанта ботаническаго ка
бинета Варшавскаго университета В. Траншеля, оказавшшся не- 
съ'Ьдобнымъ грибомъ изъ гастромицетовъ (G autieria graveolens 
Vitt.), который, по сообщешю г. Траншеля, въ Россш еще нигдЬ 
находимъ не былъ.

Въ цЬляхъ ботанико-географическаго изучешя губернш, при 
любезномъ содЬйствш г. помощника управляющаго Государствен
ными Имуществами Тобольской губернш, гг. лЬсничимъ губернш 
были разосланы особыя программы для собирашя свЬдЬнш о гра- 
ницахъ распространешя на сЬверъ и югъ нЬкоторыхъ древесныхъ
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породъ. До 1 января 1899 года отв'Ьты на эту программу полу
чены были отъ гг. л’Ьсничихъ: Колокольникова, Герасимова, Кот- 
лярова, Дунинъ-Горкавича, Лучанскаго, П'Ьтухова, II. В. Арефье- 
вз, Жукова, Юдина и Церингера. КромЬ того, II. В. Арефьевъ и 
бывшш лесной ревизоръ Тобольской губернш, нынЬ управляющей 
Государственными Имуществами степныхъ областей, В. В. Бари- 
шевцевъ доставили А. Л. Гордягину, въ распоряжеше котораго 
предоставляется весь матер!алъ, собираемый въ губернш по бота
нической географш, св'Ьд’Ьшя и матер!алы для установлешя юж- 
ныхъ границъ распространешя въ губернш ели и рямовой сосны.

Въ видахъ собирашя матер!аловъ о народномъ употребленш 
растенш местной флоры съ медицинскою ц’Ьлш, консерваторомъ 
Музея составлена и отпечатана особая программа для собирашя 
этого рода св’Ьд'Ьн1й, разсылка которой началась съ 20 декабря 
1898 года.

Собираше матер1аловъ по минералогш, геологш и пале- 
онтологш въ отчетный перюдъ не было бол'Ье успешно, ч’Ьмъ 
въ предыдущей; причина этого — бедность ry6epniu выходомъ 
древнихъ напластованш и, главное, отсутств1е въ средЬ лицъ, 
интересующихся задачами Музея, знашй этого отд'Ьла естество- 
знашя.

Интереспыя палеонтологичесшя находки доставлены Музею 
свящ. В. Герасимовымъ изъ с. Щекурьи; изъ другихъ жертвова
телей сл'Ьдуетъ отметить С. И. Чуйкова, В. А. Розанова и кр.
С. С. Усова, доставлявшаго преимущественно кости мамонта и 
носорога съ р. Ишима.

Въ ц'Ьляхъ учебныхъ для этого отдела Музея заказаны были 
и изготовлены два щита съ изображешемъ скелетовъ мамопта и 
мастодонта, а также картина растительности каменноугольнаго 
иерюда.

До сего Еремепи, къ сожал1шш, Музей не можетъ нрюбрЬ- 
сти учебной руководящей коллекцш но минералогш и, главнымъ 
образомъ, палеонтологш, безъ которыхъ крайне затрудняется объ- 
яснеше коллекцш Музея но этому отдЬлу.

Отд'Ьлъ археологш пополнялся случайными поступлешями
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отъ разныхъ лицъ: свлщ. В. Герасимова и Н. М. Дмитр1ева изъ 
с. Щекурьи, С. С. Усова изъ с. Каргалинскаго, Тарскаго у'-Ьзда, 
Митинскаго изъ Усть-Ишима, Тарскаго уЬзда, и II. 0 .  Тел^жки- 
на изъ Обдорска. Отд’Ьлъ этотъ довольно богатъ числомъ пред- 
метовъ, но къ разработке его пока еще пе приступлено; точно 
также не вполне приведена въ порядокъ и нумизматическая кол- 
лекщя.

Съ разрешешя Императорской Археологической Комиссш, 
въ 1897 г. свящ. Герасимовымъ съ псаломщикомъ Н. М. Дмитр1е- 
вымъ произведены были раскопки такъ называемая Ляпинскаго 
городища близъ с. Щекурьи, и въ Музей доставлены были вещи, 
найденныя при этихъ раскопкахъ вместе съ описашемъ городища.

Въ 1897 г., во время поЬздки на сЬверъ, консерваторъ Музея 
имелъ случай ознакомиться съ некоторыми, имеющими большой 
археологическш интересъ, серебряными вещами, вывозимыми остя
ками съ р. Сынской. Объ этихъ вещахъ сообщено было Импера
торской Археологической Комиссш, которая эти вещи при содЬй- 
ствш Музея и пршбрела. Это—два серебряныхъ блюда: одно въ 
виде глубокая четырехъугольной формы подноса грубой отделки 
съ надписями по краямъ, другое круглое серебряное съ грубымъ 
изображешемъ всадника. Археологическая Комигая разъяснила, 
что четырехъугольное блюдо изготовлено, судя по арабской над
писи на немъ, для одного изъ Харезмъ шаховъ и относится къ 
X I I I  столетйо. Блюдо же второй формы представляетъ интересное 
довольно позднее, но, по всей вероятности, местное подражаше 
древнимъ сассанидскимъ блюдамъ. Въ концЬ 1898 г. еще одно 
маленькое серебряное блюдо доставлено въ Музей изъ Обдорска 
И. А. Гочевымъ.

Въ особомъ донесенш Императорской Археологической Ко
миссш консерваторъ Музея указывалъ на богатство археологиче
скими древностями низовьевъ р. Оби и на желательность специ
альная изследовашя некоторыхъ местностей, каковы, напримеръ, 
окрестности Белогорскихъ юртъ, Карымкарскихъ и др., а равно 
ближайшая изследовашя местностей по р. Сынской. Археологи
ческая Комигая, отнесясь съ интересомъ къ этому донесенш,



уведомила, что надеется въ ближайшемъ будущемъ командиро
вать въ Тобольскую губернш одного изъ своихъ членовъ, прося 
вместе съ тёмъ выяснить, когда и какимъ иутемъ можно про
ехать на р. Сынскую. Наведенныя Музеемъ справки показали 
однако, что лЬтомъ попасть на эту ргЬку трудно, и что все 
паселеше ея въ это время перекочевываетъ на р. Обь.

2. Переходя къ отчету о деятельности консерватора по 
приведенш коллекцш въ удобообозреваемый видъ и устройство 
ихъ для хранешя, считаю необходимымъ отметить, что въ этомъ на- 
правленш сделано меньше, чЬмъ нужной должно было сделать: по
ступающая коллекцш удавалось лишь регистрировать и разобрать 
ио отде.тамъ. Часть коллекцш, требующихъ спещальныхъ знашй, 
какъ указано выше, отсылаема была спещалистамъ; часть описы
валась и определялась консерваторомъ; часть поступила уже съ 
определешями и вполне устроенная для хранешя (отделъ зо- 
ологш) и, наконецъ, большое число предметовъ еще ждетъ огш- 
сашя, систематизацш и устройства. Если первое, т. е. описаше и 
систематизащя, является только вонросомъ времени, такъ какъ име
ющая научный интересъ коллекцш рано или поздно привлекутъ 
внимаше спещалистовъ, то второе— устройство коллекцш для хра
нешя въ значительной степени зависитъ отъ личныхъ силъ, ко
торыми Музей располагаешь, и отъ денежныхъ средствъ. И тЬмъ 
и другимъ Музей, къ сожалешю, не богатъ. Благодаря отсут- 
ствш достаточнаго количества плотныхъ шкафовъ и недоста
точному надзору за вещами, мнопя шерстяныя и меховыл вещи, 
а также чучела животныхъ, сильно побиваются молыо; зло это 
такъ велико, и борьба съ нимъ такъ трудна, что временно, впредь 
до пополнешя мебели, легко портянцеся молью предметы поме
щать въ коллекцш Музея опасно.

Съ конца 1898 г. въ лице А. 0 .  Ушарова Музей прюбрйлъ 
делтельнаго и умелаго сотрудника, и при его содЬйствш про
изводится постепенный пересмотръ коллекцш съ цЬлпо ихъ при- 
ведешя въ норядокъ.

Въ середине декабря 1898 г. все залы Музея, кроме цен
тральной, были вычищены и выбелены, и коллекцш все пере
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смотрены и распределены вновь, при чемъ заново устроено по- 
м'Ьщеше для портрета В ы с о ч а й ш а я  покровителя Музея Его 
IIмпе р а тогскдго В е л и ч е с т в а  Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а , и драпирована 
комната, где собраны коллекцш кустарныхъ производства Въ 
этнографическомъ отделе сосредоточены все, до сихъ поръ раз
бросанный въ разныхъ местахъ Музея, коллекцш вещей быта 
какъ тобольскихъ инородцевъ, такъ и якутовъ, китайцевъ и пр. 
Предметы и принадлежности рыболовства и охоты также пере
несены въ одинъ залъ—восточный.

Нельзя не отметить, что собранныя въ Музей коллекцш 
прюбрйтутъ въ глазахъ публики соответствующее ихъ внутренней 
ценности значеше лишь тогда, когда оне будутъ описаны, и будетъ 
въ доступной форме выяснено для публики ихъ значеше. Опытъ 
такой обработки коллекцш за отчетный перюдъ былъ сделанъ, 
а именно составлены описашя: 1) коллекцш сухой перегонки де
рева, 2) коллекцш продуктовъ обработки кости, 3) коллекцш 
торфяного производства и 4) коллекцш западно-сибирскихъ ише- 
ницъ. Первыя три объяснения напечатаны въ виде брошюръ, ко- 
торыя могутъ служить краткимъ руководствомъ къ ознакомлений 
съ этими коллекщями.

Накопляющееся въ Музее дубликаты некоторыхъ предме- 
товъ позволяютъ делиться ими съ другими аналогичными учре- 
ждешями. Такъ, некоторое количество вещей, главнымъ образомъ, 
по сельскому хозяйству переслано было въ сельскш Заводоуков- 
скш музей, ныне переведенный въ Ялуторовскъ. Въ феврале 
1898 г. Музеемъ была составлена и выслана коллекщя, главнымъ 
образомъ, фотографш и предметовъ быта .остяковъ (всего 64 но
мера) музею при безплатной народной читальне уезднаго коми
тета попечительства о народной трезвости въ г. Бугуруслане, 
Самарской губ., по ея о томъ ходатайству.

За отчетный перюдъ содействовали пополнение коллекцш 
Музея присылкой вещей слЬдуюшДя лица и учреждешя:

Андреевъ, П. П. (Зайсанъ), Арефьевъ, А. В. (Тобольскъ), 
Артемьевъ, И. С. (с. Щекурьи, Березовскаго у.), Балакшинъ, А.
Н. (Курганъ); Бажановъ, С. II. (Тара), Бузевичъ, Э. Э. (Саргатск.
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вол.. Тюкал, у.), Бекневъ, А. Н. (Тобольскъ), Бохманъ, М. (То- 
больскъ), Бордзиловскш, В. А. (Сургутъ), Бакаловъ, М. К. (д. Кли- 
мина, Колмаков. вол., Тюкал, у.), Благининъ, Ф. Як , (с. ЧимЬев- 
ское, Курган, у.), Ветерин. Отд'Ьл. Губ. Уиравл. (Тобольскъ), Вар- 
дроперъ, Эд. (Тюмень), Гордягинъ, А. Як. (Казань), Герасимовъ,
В. Н., св. (с. ГЦекурьи, Берез, у.), Добровольскш, К. (Березовъ), 
Дунинъ-Горкавичъ, А. А. (Сургутъ), Духовичъ, А. (Туринскъ), 
Дмитр1евъ, Н. М. (с. Щекурьи, Березов, у.), Департамента Земл. М.
3. н Г. Им., Емельянозъ, II. И. (Тюкалинскъ), Емельяновъ, II. М. 
(Тобольскъ), Заводоуковскш музей (Ялутор. у.), Знаменская, Л. Н. 
(Тобольскъ), Ивановъ, II. В. (Заводоук. в., Ялутор. у.), Ингепиц- 
кш, И. В. (С.-Иетербургъ), Истоминъ, Ф. Г. (с. Щекурьи, Березов, 
у.), Ивановъ, И. П. (Нишпекъ), Ивановъ, А. И. (Москва), Ири- 
нархъ, 1еромонахъ (Обдорскъ), Королевъ, В. Ф. (Омскъ), Карно- 
вичъ, С. В. (Курганъ), Корякинъ и Андреевъ, торгов, домъ (Тю
мень), Кориковъ, Л. А. (с. Щекурьи, Березов, у.), Кочешевъ, А. 
И. (Курганъ), Каффка, С. П. (Тобольскъ), Кустарный Музей Мин. 
Земл. и Г. Им., Кондратовичъ, В. К. (Березовъ), Карвовсюй, А. А. 
(Березовъ), Luttringshauser (Острогожскъ, Воронеж, губ.), Мото- 
шинъ, А. Е, (Карымкарсюя юрты, Берез, у.), Мастерская Дома 
Трудол. въ Тобольск'Ь, Мельгунова, Юл. Ил. (Тобольскъ), Митин- 
скш, В. П. (Усть-Игаимъ, Тарск. у.), Маляревсшй, Г. Я. (Тобольскъ), 
Мам'Ьевъ, С. Н. (Тобольскъ), Маиясевичъ, И. С. (Обдорскъ), Ми- 
ц^ловскш (Тобольскъ), Оноре, Л. Л. (Тара), Окуневъ, С. Т. (Бере
зовъ), Ортинъ, Г. Ф. (ВЬрный), Нротоноповъ (Обдорскъ), Пер- 
вовъ, А. (Березовъ), Плесовскихъ, М. А. (Адбажск. вол., Тобол, 
у.), Памериловъ, А. 9 .  .(Червишев. вол., Тюмен. у.), Первухинъ, 
А. Г. (с. Мокроусовское, Ялуторов. у.), Навлоновъ, II. И., св. 
(Тара), Парфяновичъ, Т. Н. (Тобольскъ), Палопеженцевъ, Е. В. 
(с. Абатское, Ишим. у.), Рочевъ, И. А. (Обдорскъ), Рузскш, М. 
Д. (Казань), С1;рыхъ, М. II. (Сургутъ), Смолинъ, Д. И. (Курганъ), 
Сухановъ, И. И. (Тобольскъ), Серебренниковъ, II., св. (с. Землян- 
ское, Ражев. вол., Ишимск. у.), Силинъ (Туринскъ), Степановъ, 
К. В. (Тобольскъ), Скосыревъ, К. Д., прот. (Тобольскъ), Сойна- 
ховъ, II. А. (с. Щекурьи, Березовск. у.), Сытинъ, Л. А. (С.-Не-
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тербургъ), Строгановъ, А. Н. (Тобольскъ), Товарищество косте- 
обжиг. заводовъ (С.-Петербургъ), Телёжкинъ, II. 0  (Обдорскъ), 
Тинограф1я Епарх1альнаго Братства (Тобольскъ), 'Грусовъ, С. М. 
(Тобольскъ), Тарушша, Е. II. (Тобольскъ), Туполевъ, А. И. (Об
дорскъ), Терновскш, А. А. (Тобольскъ), Усовъ, С. С. (д. Сере
брянка, Каргалинск. вол., Тарскаго у.). Успенская писчебумажная 
фабрика (Тюменск. у.), Успенскш, II. П. (сл. Черная, Адбаж. 
вол., Тоб. у.), Чарыковъ, В. И. (Туринскъ), Чукмалдинъ, Н. М. 
(д. Калмакова, Троицкой вол., Тюмен. у.), ШанховскШ, М. Н. 
(Тобольскъ), Шилковъ, В. Е. (д. Турушева, Мостов, вол., Ялуто
ровска™. у.).

Всёмъ означеннымъ зд'Ьсь лицамъ нельзя не выразить глу
бочайшей признательности за сочувственное отяошеше къ ц'Ьлямъ 
Музея.

Въ заключеше упомяну о библютегЬ сел.-хоз. отдела Музея. 
Въ отчетный перюдъ она пополнялась част1ю на средства, пре- 
доставленныя въ распоряжеше Музея для означенной ц6ли 
М -ствомъ 3. и Г. И. изъ остатковъ отъ разъ'Ьздныхъ денегъ губ. 
агронома, частью жертвованными книгами. Въ конц'Ь 1898 г. мною 
окончено печаташемъ 2-е дополнеше къ систематическому ката
логу этой библютеки; изданными 2-мя каталогами регистрировано 
всего 840 назвашй книгъ. По отдёламъ онЬ распределяются такъ:

1 выпускъ 2 выпускъ
каталога. каталога.

1) XuMifl, физика, механика, геодез!я . . 15 2
2) Минералопя, геолопя, горное дёло . . 9 4
3) Зоолопя (систематика, анатом!я, физю-

лопя и пр.)........................................................... 26 19
4) Ботаника ........................................................... 14 11
5) Книги разнаго ест.-ист. содержашя . . 20 13
6) М е т е о р о л о п я ..........................  . . 1 15
7) Вредныя для сельско.-хоз. растенш жи-

вотныя и р а с т е ш я ........................................ 21 13
8) ПочвовёлЬше (почвы, ихъ обработка и

у д о б р е ш е ) ........................................................... 22 21
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9) Сельско-хозяйств. растешеводство . . 24 22
10) Л Ь с о в о д с т н о .................................................... 4 4
11) Огородничество и садоводство . . . 16 7
12) Скотоводство . , ’ ................................. 21 28
13) Ветеринар1я .....................................................
14) Пчеловодство, рыболовство и шелко

6 6

водство .................................................................
15) Сельско-хоз. оруд1я, машины, постройки,

5 11

инженерныя с о о р у ж е ш я ........................... 19 40
16) Молочное хозяйство ...........................
17) Сельско-хоз. и л^со-хоз. производства;

8 11

кустарный и ремесленный промыслы. . 25 41
18) Сельско-хоз. экопом1я .......................... 4 6
19) Полит. эконом1я, статистика, reorpatfmi
20) Сельско-хоз. журналы и отчеты сельско-

13 18

хоз. обществъ.................................  . . 40 42
21) Ирофессюнальное образоваше . . 19 17
22) Книги разнаго сельско хоз. содерж. 25 68
23) Справочпыя книги . .......................... 16 48

В с е г о ........................... 373 467

Консерваторъ Музея II. Скалозубовъ.



ОТЧЕТЪ

о состоянш библютеки Тобольска™ Губернскаго Музея 
за 1897 и 1898 гг.

Въ течете  двухъ истекшихъ л'Ьтъ библютека Музея попол
нялась почти исключительно путемъ пожертвованш отъ разныхъ 
лицъ, обществъ и учрежденш, а также путемъ обмана на „Еже- 
годникъ“. Не считая дублетовъ, въ 1897 году въ нее поступило 
432 назвашя разныхъ печатныхъ и рукописныхъ произведенш, 
записанныхъ въ инвентарномъ каталог’Ь подъ №№ 5320 — 5751, а 
въ 1898 году— 504 назвашя, записанныхъ подъ №№ 5752— 6255: 
всего, такимъ образомъ, за десятшгЬтшй перюдъ существовашя 
библютеки въ нее поступило 6255 №№-ровъ въ 703.6 томахъ.

Пожертвовашя за два отчетныхъ года поступили отъ сл'Ь- 
дующихъ лицъ:

а) въ 1897 году: отъ В. Г. Бажаева, барона де-Бая, А. Бог- 
дановскаго, А. 0 .  Бычкова, Н. А. Варпаховскаго, К. Б. Газен- 
винкеля, свящ. В. Н. Герасимова, П. С. Гибедо, И. К. Голубева, 
А. А. Городкова, Н. А. Городкова, А. А. Дунина-Горкавича, проф.
А. М. Зайцева, В. А. Иваиовскаго, Л. Н. Карамышева, А. А. 
Кауфмана, В. 0 .  Костюрина, А. А. Крылова, Е. В. Кузнецова, 
И. П. Кузнецова, В. Н. Лаврова, Л. Е. Луговскаго, С. Н. Мамаева, 
ирот. А. А. Мисюрова, II. И. Панова, М. А. Пановскаго, Н. Н. 
Пантусова, С. К. Патканова, Ф. П. Романова, М. СЛязова, Н. Л. 
Скалозубова, А. А. Т., В. А. Тройницкаго, В. М. Флоринскаго и
С. П. Якубовича;

б) въ 1898 году: отъ князя С. Абамелекъ-Лазарева, И. 0 .  
Александрова, А. И. Авонина, Н. М. Богдановича, Н. А. Варпа-
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ховскаго, Г. Г. Вознесенская, А. К. ВЬрниковская, Н. А. Город- 
кова, К. М. Дерюгина, А. И. Дмитр1ева-Мамонова, II. И. Емелья
нова, проф. А. М. Зайцева, Н. С. Знаменскаго, В. А. Ивановскаго,
A. Калачева, Н. 9 .  Катанова, Г. Карьялайнена, С. М. Кевлича, 
Л. М. Князева, М. Н. Костюрнной, В. 0 .  Костюрина, В. М. Кру- 
товскаго, А. А. Крылова, I. А. Кучинскаго, Н. К. Куша, И. 9 . 
Ловягипа. Л. Е. Луговскаго, М. А. Луговской, Е. Н. Маджи, II. 
И. Макушина, С. Н. МамЬева, Н. Н. Оглобина, I. К. Окулича, 
И. А. Орнатова, Н. И. Палопеженцева, Н. Н. Пантусова. Ф. II. 
Романова, М. СНязова, Н. Л. Скалозубова, Е. 0 .  Соколова, А. А. 
Станкевича, А. Н. Судницына, Ю. Талько-Грынцевича, А. А. Т.,
B. А. Тройпицкаго, Н. М. Чукмалдина, Д. А. Чукмасова, А. Г. 
Шахова, А. С. Шерстобитова, К. К. Ширмахера, А. Штернберга 
и С. П. Якубовича.

Въ число жертвователей и вообще лицъ, такъ или иначе 
способствовавшихъ пополненно библютеки, мною не включено еще 
одно лицо— секретарь зоологическая отд'Ьлешя общества люби
телей естествознашя, антрополопи и этнографш, сост. при Имп. 
Московскомъ у— тЬ, Г. А. Кожевникову благодаря любезному 
содМств1ю которая Музей въ 1898 году получилъ 71 выпускъ 
издашй этого общества, что составляетъ и по количеству и, въ 
особенности, но качеству весьма ценный даръ для нашей библю
теки. Здйсь же необходимо упомянуть, что бывппй библютекарь 
Музея С. Н. Мамйевъ въ ноябр'Ь 1897 года пожертвовалъ въ 
библютеку Музея весьма большое по количеству и ц’Ьнное по 
своей библюграфической р’Ьдкости собраше газетныхъ статей о 
Сибири (за разные я д ы ) .  Къ сожал'Ьнно, мий до сихъ поръ не 
пришлось по недостатку свободная времени разобрать эти статьи 
и записать въ инвентарный каталогъ.

Жертвовали въ библютеку Музея свои „Труды11, „Отчеты11 
и др. издашя, какъ сказано выше, также и разныя общества и 
учреждешя, а именно:

а) въ 1897 году:
общества: вспомоществовашя б'Ьднымъ студентамъ изъ То

больской губерши, вспомоществовашя учащимся въ Тобольской



гимназш, изучешя Амурскаго края, Тобольское миссюнерское, 
Тобольское общество взаимнаго страховашя отъ огня имуществъ; 
Иркутская городская публичная библютека, магнитная метеоро
логическая обсерватор1я въ г. Екатеринбург!;, Мннусинскш музей, 
СвятЬшшй Синодъ, Тобольское Губернское Управлеше, Тобольскш 
и Пермскш статистичесше комитеты;

б) въ 1898 году:
Ботаническш Садъ Ими. Юрьевскаго у— та, Ветеринар. От- 

дёлеше Тоб. Губ. Управлешя, Горный Инсгитутъ Императрицы 
Екатерины II, Императорская Археологнч. Комиссш, Император
ская Археографическая Комишя Имп. Москов. Археол. общества, 
Иркутская городская обществ, библютека, Нижегородская Земская 
Управа, Лёсной департаментъ М - с т в а  Земледёл1я и Госуд. Иму
ществъ; общества: вспомоществовашя учащимся въ Тобольской 
гимназш, содМств1я учащимся въ С.-Петербург!; сибирякамъ, То
больское общество взаимнаго страховашя отъ огня имуществъ, 
Петровское общество изслёдователей Астраханскаго края; музеи: 
Нерчинскш, Стокгольмскш Северный и Нацюнальный въ Монте
видео; статистич. комитеты: Енисейскш, Якутскш, Пермскш, Се- 
мипалатинскш и Тобольскш; тнпограф1я Тоб. Еп. Братства, 1-ый 
Тобольскш Отдёлъ Ими. Москов. Общ. сельскаго хозяйства и 
бывшш Томскш Отдёлъ того же общества, преобразованный въ
1898 г. въ Зап.-Сиб. общество сельскаго хозяйства.

Изъ новремениыхъ и перюдическихъ издашй ч л т ю  въ 
даръ, частно въ обмёнъ на „Ежегодникъ“, разными редакщями и 
учеными обществами и учреждешями высылались въ библютеку 
Музея слЪдуюшДя:

а) въ 1897 году:
1) Записки Зап.-Сиб. Отдела И. Р. Г. О.
2) Записки Приамур. ОтдЬла И. Р. Г. О.
3) Записки Уральскаго общества любителей естествознашя.
4) Вёстникъ золотопромышленности и горнаго дёла вообще.
5) ИзвЬст1я Имп. Том. Университета.
6) Изв'Ьстчя В.-С. Отдела И. Р. Г. О.
7) Известия Имп. Акад. Наукъ.



8) Изв$спя Ирк. Город. Думы.
9) И з в ^ т я  Геолог. Комитета.

10) Изв£ст1я Общ. Археологш, Исторш и Этнографш при 
Имп. Казанскомъ университет'!;.

11) Иркутсюя Епарх1алышя Ведомости.
12) Камчатсшя Епарх1альныя Ведомости.
13) Киргизская Степная Газета.
14) Новь.
15) Отд'Ьлъ сельскаго хозяйства и кустар. промышленности. 

(Прилож. къ неоф. ч. ,/Гоб. Губ. ВЬд.“).
16) Приамурсшя Ведомости.
17) Протоколы Троицкосавско-Кяхтинскаго Отдйлешя Ири- 

амур. Отдела И. Р. Г. О.
18) Протоколы Омскаго Медиц. Общества.
19) Протоколы и Труды Общества врачей Енисейской губ.
20) Сибирская Торговая Газета (съ № 101-го).
21) Сибирскш Листокъ.
22) Северное Пчеловодство.
23) Т о б о л ь ск  Г у б е р н т я  Ведомости.
24) Тобольсюя Епарх1альныя Ведомости.
25) Томсшя Губернсшя Ведомости.
26) Труды Геологическая Комитета.
27) Труды Нриамур. Отдела И. Р. Г. О.
28) Этнографическое Обозрйше.
29) Annotationes Zoologicae Japonenses auspiciis Socie- 

tatis Zoologicae Tokyonensis,
б) въ 1898 году:

1) Акмолишдая Областныя Ведомости.
2) Алтайскш Сборникъ.
3) В'Ьстникъ золотопромышленности и горнаго д'Ьла 

вообще.
4) Д’Ьловой Корреспондентъ.
5) Ежегодникъ по геолопи и минералогш Россш.
6) Енисей.
7) Записки Имп. Харьков, университета.
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8) Записки Общ. изучешя Амурекаго края (фил1альнаго 
отдЬлешя Нриамур. Отдела И. Р. Г. О.).

9) Записки Приамурскаго ОтдЬла И. Р. Г. О.
10) Записки Уральскаго Общества любителей естествознашя.
11) Землев'ЬдЬше.
12) ИзвЪс^я JB.-C. ОтдЬла И. Р. Г. О.
13) Извйсия Ими. Акад. Наукъ.
14) И з в ^ т я  Геологич. Комитета.
15) Изв-Ьст1я Иркут. Город. Думы.
16) И зв-Ьтя Общ. Арх., Ист. и Этногр. при Казан.у—гЬ.
17) Камчатсшя Епарх1альныя Ведомости.
18) Киргизская Степная Газета.
19) Отдйлъ сельскаго хозяйства и кустарной промышл. 

(Прилож. къ неоф. ч. „Тоб. Губ. ВЬд.“).
20) Протоколы и Труды Общества врачей Енирейской губ.
21) Протоколы Троицкосавско-Кяхтин. ОтдЬлешя Приамур. 

Отдела И. Р. Г. О.
22) Протоколы Омскаго Медиц. Общества.
23) Протоколы Том. Общ. естествоиспытателей и врачей.
24) Сборникъ Пермскаго Земства.
25) Сибирская Торговая Газета.
26) Сибирскш В3>стникъ.
27) Сибирскш Листокъ.
28) Справочный Листокъ.
29) Тобольсюя Губернсшя Ведомости.
30) Тобольсшя Епарх1альныя Ведомости.
31) Томсыя Губернсыя Ведомости.
32) Труды Геологическаго Комитета.
33) Труды Имп. Спб. Общества естествоиспытателей.
34) Труды Общества естествоиспыт. при Имп Казан, у— г&.
35) Ученыя Записки Имп. Казанскаго университета.
36) Хозяинъ.
37) Anales del Museo N acional de Montevideo.
38) Annotationes Zoologicae Japonenses auspiciis Socie- 

tatis Tokyonensis.
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39) Bulletin de la  S o i ^ t e  Im periale des Naturalistes de 
Moscnu.

Сношешя съ разными лицами, редакщями перюдическихъ 
и повременныхъ издашй, обществами и учреждешями, русскими 
и иностранными, могущими быть полезными библютекЬ Музея, 
поддерживались въ отчетное время какъ Комитетомъ, такъ и 
лично библютекаремъ (мною —съ 12 октября 1897 г.) и копсер- 
ваторомъ (Н. Л. Скалозубовымъ). Вирочемъ, каковы были эти 
сношешя въ первую половину 1897 г., посл'Ь оставлешя долж
ности библштекаря (съ 1 января этого года) почетнымъ членомъ 
Музея С. Н. Мам'Ьевымъ (но случаю продолжительной командировки 
его въ С.-Петербургъ), трудно сказать, такъ какъ въ дЬлахъ Му
зея н’Ьтъ никакихъ указанш, касающихся этого вопроса. Только 
во вторую половину этого года, и именно со времени сформиро- 
вашя новаго Комитета (12 окт.), начались, повидимому, болЬе 
д'Ьятельныя сношешя но вопросамъ, касавшимся библютеки, бла
годаря чему въ конщЬ этого года и въ 1898 году библютека 
Музея обогатилась многими весьма цЬнными печатными и руко
писными произведешями. Списки этихъ поступленш, съ именами 
жертвователей, были публикованы мною въ „Сибирскомъ ЛисткЬ“ 
(въ №№ 91, 97 и 99 за 1897 г. и №№ 4, 5, 20, 23, 2G, 27, 34, 
37 и 58 за 1898 г.), и оттиски „списковъ11 разсылались жертво- 
вателямъ1).

B e t  иостуиавппя въ Музей (за исключешемъ дублетовъ) 
книги, брошюры, рукописи, газеты по мЬр’Ь накоплешя ихъ от
давались мною въ переплета, при чемъ, съ соглаЫя Комитета, 
выраженнаго еще въ 1897 году, приходилось въ одииъ переплета 
соединять нередко по поскольку брошюръ и книгъ бол'Ье или 
менЬе однороднаго содержашя; этимъ достигалась отчасти эко- 
ном1я, а отчасти, и, пожалуй, главнымъ образомъ удобство: ма- 
леньшя, тонк1я брошюры, будучи переплетены каждая отдельно, 
занимаютъ на полкЬ гораздо больше м'Ьста, ч'Ьмъ когда н'Ьсколь-

•) Къ сожал'Ьшю, снисокъ поступленш съ 22 апрЬля 1898 г. но 1 января 
1899 года не могъ быть мною нанечатаиъ (аа недостаткомъ свободнаго времени).
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ко такихъ бропгюръ заключены въ одипъ переплета, да и отыс
кивать на полкахъ тоншя брошюры въ отдгЬльныхъ переплетахъ 
не легко; переплета каждой такой брошюры, стоившш прежде 
5 — 7 коп., при теперептнемъ способе переплета обходится почти 
вдвое дешевле.

Размещены книги въ пяти большихъ и двухъ малыхъ шка- 
фахъ по форматамъ (съ 12 окт. 1897 г.), ч'Ьмъ значительно до
стигнута экономия м'Ьста. Несмотря, однако, на это, уже теперь, 
при прогрессивно-увеличивающемся pocrb библютеки, приходится 
серьезно задумываться надъ вопросомъ о расширенш пом^щешя 
библютеки и прибавленш шкафовъ. Одинъ шкафъ (№ 47) занята 
исключительно книгами, принадлежавшими прежде К. Б. Газен- 
винкелю и пожертвованными отчасти имъ самимъ, отчасти его 
вдовою; при чемъ шкафъ этотъ, согласно вол’Ь вдовы К. Б. Га- 
зенвинкеля, много потрудившаяся- на пользу Музея, носитъ осо
бое назваше— „Библютека К. Б. Газенвинкеля'1.

Какъ рукописными, такъ и печатными произведешями, хра
нящимися въ библютегЬ Музея, пользовались въ отчетное время 
немнопя лица: въ 1897 году— только 17 лицъ брали на домъ 
разныя издашя, въ количестве 69 томовъ, а въ 1898 г.— 32 че
ловека взяли 303 тома, а всего за два отчетныхъ года было взя
то изъ библютеки на домъ 372 тома— число, незначительное для 
Тобольска. Явлеше это отчасти можно объяснить т^мъ обстоя- 
тельствомъ, что до второй половины 1898 года не существовало 
у насъ новаго печатная систематическая каталога библштеки.

Первый систематически каталогъ библютеки, составленный 
бывшимъ библютекаремъ Музея С. Н. Мамеевымъ, былъ изданъ 
въ апреле 1890 г.; въ него вошли 489 №№-ровъ печатныхъ и ру- 
кописныхъ произведенш, поступившихъ въ библюеку Музея съ 
1888 г. ЗатЬмъ, въ виду значительнаго роста библютеки, въ 1892 го
ду явилась потребность составить новый, более полный система- 
тическщ каталогъ, который и начата былъ составлешемъ; но на
печатано было всего 364 назвашя (на 24 стр.), дальнейшее же 
печаташе его, какъ о томъ заявлено С. Н. МамЬевымъ въ пре- 
дисловш къ корректурному издашю этого каталога и въ отчете
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за 1893 годъ, было нрюстановлено „по независящимъ отъ библю- 
текаря обстоятельствам^. Между гЬмъ, благодаря особеннымъ 
заботамъ бывшаго въ то время библютекаремъ С. Н. Мамаева, 
сумевшая привлечь къ содгЬйств1ю библютеке много отдъльныхъ 
лицъ, общестмъ и учрежденш, библютека продолжала пополняться 
такимъ количествомъ разныхъ печатныхъ и рукописныхъ нроиз- 
веденш, что для отыскивашя въ ней необходимыхъ издашй 
пользоваться однимъ „инвентарнымъ каталогомъ“ и названными 
выше неполными систематическими каталогами становилось весь
ма затруднительно: поэтому въ 1893 году (въ августе и сентяб
ре), въ бытность мою номощникомъ библютекаря Музея, мною 
былъ составленъ карточный алфавитный указатель именъ, лицъ 
и предметовъ къ „инвентарному каталогу". Пока было у меня 
свободное время, я поддерживалъ этотъ „указатель11, постоянно 
дгЬлая въ немъ добавлешя, по затЬмъ (въ мае 1895 г.) былъ от- 
влеченъ отъ этого заня'пя другими—прямыми обязанностями но 
службе (вследств1е чего долженъ былъ па время отказаться да
же отъ должности помощника библютекаря), и продолжеше (до- 
нолнешя) указателя было мною оставлено. Шжоторыя лица дгЬ- 
лали попытки дополнять его, но неудачно, при чемъ эти попытки 
скоро и совсгЬмъ прекратились. Снова былъ поднятъ вопросъ о 
составленш новаго полнаго систематическая каталога, и Распоря
дительный Комитета въ заседанш своемъ 25 января 1897 г. по- 
ручилъ мн'Ь заняться этимъ д'Ьломъ. Каталогъ вчерне мною былъ 
составленъ къ сентябрю того же года, но такъ какъ при назваши 
каждой книги необходимо было сдЬлать указаше на шкафъ и место 
нахождешя ея въ шкафу, а при тогдашнемъ размЬщенш книгъ 
въ шкафахъ указашя эти делать было безц'Ьльпо, то мною былъ 
возбужденъ вопросъ о более рацюнальной постановке книгъ. До 
того времени книги располагались въ шкафахъ въ хронологиче- 
скомъ порядке поступлешя ихъ въ библютеку (по „инвентарному 
каталогу"); но отъ этого происходило одно весьма важное неудоб
ство: рядомъ съ книгой большого формата очень часто стояла 
книга малаго формата, затемъ— опять большого и т. д.; это вело 
къ тому, что въ библютечныхъ шкафахъ непроизводительно те
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рялось много места, всл'Ьдств}е чего иногда для экономш носл'Ьд- 
пяго нЬкоторыя книги помещались въ два ряда, друпя— надъ 
книгами меньшаго формата и проч. Н. Л. Скалозубовъ и я на
ходили бол^е целесообразной постановку книгъ не но отделамъ 
систематическая каталога, а но форматамъ, какъ это делается 
въ настоящее время въ большихъ библютекахъ всехъ учепыхъ 
обществъ и учреждешй, каковы: Императорская Публичная Би
блютека, Академiя Наукъ, Университеты, Институты и проч. 
Вонросъ этотъ обсуждался въ засЬдаши Комитета 20 сентября 
1897 г., при чемъ было постановлено предоставить мне сделать 
размЬщеше книгъ по ихъ форматамъ. Дело это, въ которомъ са
мое горячее и деятельное участ1е принималъ Н. JI. Скалозубовъ, 
было приведено къ концу ко времени общаго собрашя членовъ 
Музея —12 октября 1897 года, когда помощница библютекаря 
М. Н. Костюрина, исправлявшая должность библютекаря съ
1 января 1S97 г. до дня общаго собрашя вместо выбывшая би
блютекаря С. Н. Мамеева, снова подняла вопросъ о желатель
ности или нежелательности предпринятой мною и Н. Л. Скалозу- 
бовымъ указанной выше реформы въ дЬле размещешя книгъ въ 
библютеке Музея. После сделанныхъ Н. Л. Скалозубовымъ, А. С. 
Сухановымъ, мною и другими лицами разъясненш новый поря- 
докъ устройства библютеки былъ одобренъ. Тогда только яви
лась возможность сделать въ составленномъ мною каталоге ука
занный выше отметки1). Это заняло довольно много времени, и 
каталогъ вполне былъ оконченъ только къ марту прошлая года, 
когда можно было приступить къ его печатанпо. Къ сожаленш, 
быстро это дело не могло и не можетъ итти— отчасти по недо
статку у меня свободная времени для его корректировашя, от
части и но другимъ причинамъ: летомъ, напр., прошлаго года, 
когда мне пришлось уЬхать въ С.-Петербургъ, продолжать печа-

')  Ц-Ьлыя числа съ дробью— въ строчк'1;, следующей за назвашемъ каж- 
даго нроизведешя, при чемъ ц-Ьлое число озиачаетъ № шкафа, числитель дроби 
— .V» полки, а знаменатель—.1̂  ы^ста книги на иолк'Ь. Кром* того, за каждымъ 
ц'Ьлымъ числомъ съ дробью поставлено въ скобкахъ цЬлое число, указывающее 
.Чг, !юдъ которымъ данное произведете записано въ инвентарномъ каталог*.
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Taiiie взялся покойный JI. Е. Луговскш, не уснЬвшш прокоррек
тировать и одного листа, и печаташе возобновлено было только 
въ сентябрЬ; въ декабрЬ же типография Епарх1альнаго Братства 
отказалась печатать его приблизительно до марта т. г., ссылаясь 
на массу срочной работы. Всего напечатано въ настоящее время 
176 страницъ, куда вошли слЬдугоице отделы:

I. 1) Богослов1е, 2) Философш, нсихолопя и этика, 3) Язы- 
ковЬдЬше, 4) ПравовЬдЬше и тюрьмовЬдЬше, 5) Истор1я, 6) Ар- 
хеолопя, Палеограф1я и Нумизматика, 7) Естество в'ЬдЪше и Ма
тематика, S) Медицина, 9) Сельское хозяйство, 10) Геогра<(йя и 
этнограф1я, 11) Статистика.

II. 1) Гражданское управлеше, городское и сельское само- 
управлеше, 2) Военное и морское дЬло, 3) Поземельное устрой
ство и переселенческое дЬло, 4) Врачебпо-саиитарное и ветери
нарное дЬло.

Теперь начатъ печаташемъ новый отд'Ьлъ, подъ назваш'емъ 
„Народное образоваше. Печать. Учения и просвЬтителышя об
щества и учреждешя“.

Остается напечатать еще столько же, а одновременно съ 
этимъ и „Первое дополнеше“ къ этому каталогу, которое мною 
постепенно составляется. Окончашя печаташя каталога нужно 
ожидать не ранЬе декабря т. г. (1899); по и та часть, которая 
напечатана, теперь значительно облегчаетъ пользоваше нашей 
библютекой: главные отдЪлы уже напечатаны, какъ видно изъ 
вышесказаннаго, и освободившимися карточками можно теперь 
пользоваться для отыскивашя книгъ.

Библютекарь Музея А ■ ТерновскШ.
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Система бар. Н. И. Вревскаго. 5 ‘2 5

11. С. Знаменскш- 
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1
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М . Тимофеевъ ■

О мере пресечешя при до- 
знанш........................................ 2 30 2



—  45 —

ОТЪ КОГО 11 КАК1Я ИЗДАН1Н 

ПОСТУПИЛИ ВЪ ПРОДАЖУ.

Ко
ли

че
ст

во
 

эк
з.,

 
ос

та
в

ши
хс

я 
къ 

1-
му

 
ян

ва
ря

 
18

97
 

г.

Ст
ои

мо
ст

ь 
од

-
и о

го 
эк

зе
мп

ля
ра Продано въ 

течеше 1897 и 1898 гг.

1 1  ̂оS g *= я ?
Sо « г* м Иев « 3Й 03р.3 я<Х> Ок ^

А 1нх _н
ч 2
>. Я И
£ * £? о 
 ̂я 43

О п

Ко
ли

че
ст

во
 

эк
з.,

 
ос

та
в.

 
1 

къ 
1-

му
 

ян
ва

ря
 

18
99

 
г.

О Й
й аЩ 5ST
ч S О &

л

На
сумму

Р. к. А к. р. к. Р. к.

Бар. О. В . Фредериксъ.
, Помощь переселепцамъ . . 35 1 — 1 1 — — 20 -- 80 34

М . А . Рыловъ
К акъ  поднять мелкое и куст.

кожевенное производство. — — 10 — — — — — -- — 17
Д. Чукмасовъ.

Практ. руков. по мыловаренпо. — — 40 — — — — — — — 38
Ъост.-Сиб. Отд. П . Р .  Г .  О-
Гр. Н. Н. Муравъевъ-Амур-

скш. Кн. I и I I  . 9 6 50 9
Тип- Тоб. Губ. Упр.

1 — Календарь Тоб. губ. на
1890 г ...........................  . 6 1 --- — 6

2— То же на 1892 г. 3 1 -- — 3
3 —То же на 1893 г. 9 1 9
4— То же на 1894 г. 4 — 80 — — — — — -- — 4
5— То же па 1895 г. . . 12 1 — 2 2 — — 40 1 GO 10

Канцел. Тоб. Губ. Управл.
Карты уЬздовъ: Тюменскаго. 2 35 2 — 70 14 - 56 —

Курганскаго 4 35 3 1 к
5 21 — 84 1

Ишимскаго . 2 35 2 — 70 14 — 56 -
Тарскаго. . 2 35 2 — 70 ~ 14 - 56

Карты южныхъ округовъ (у'Ьз
довъ) Тоб. губернш. If) — 35 1 — 35 — 7- 28 15

— — — — 3 50 — 70 2 ;so —
J- Шустеръ.

Фотограф, виды . . . . 20 — GO 7 4 20 — 42 3 78 13
Кочешевъ.

Ф о то гр аф ш ............... 50 — 50 15 7 50 1 50 6 — 35
Всего . . . . 557 43 95 ~8 22|35Тз



Изъ состоявшихъ къ 1-му января 1897 г. па комиссш 557 
различныхъ издашй на сумму 335 руб. 5 коп. въ течеше отчет
н а я  времени было возвращено С. И. Мам'Ъеву 15 экз. его „Ма- 
тер1аловъ для библюграфш Сибири" (гг. I, I I I  и I Y — по 5 экз. 
каждая) на сумму 12 р. 50 к.

Вновь за то же время поступило на комиссш: отъ С. II. 
Мам'Ьева— 20 экз. „Рукописей библютеки 'Гоб. Губ. Музея“ (вып.
II) на сумму 10 руб., отъ А. А. Крылова— 11 экз. брошюры „Про- 
'Ьздъ Наследника по Тобольской губерши“ па сумму 2 руб. 75 коп., 
отъ М. А. Рылова— 17 экз. брошюры „Какъ поднять мелкое и 
кустарное кожепенное производство “ па сумму 1 руб. 70 коп. и 
отъ Д. Чукмасова— 38 экз. „Практическая руководства по мыло- 
варешю“ на сумму 15 руб. 20 коп.; всего —на 29 руб. 65 коп.

За проданныя издашя отдано Н. С. Знаменскому 2 руб. (за 
1896, 97 и 98 гг.) за 5 экз. брошюры „Искеръ“ и I. Шустеру 
3 руб. 24 коп. за 6 экз. фотографш: всего —5 руб. 24 коп.

Остается уплатить за всЬ проданныя въ 1897 и 1898 гг. 
издашя 32 руб 9 коп.
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1 — Луговскгй• Списокъ расте-
пш, встречающихся въ
ТобольсгЬ и его окрест. 12 — 15 2 — 3 0 — — — — 10

2 —  Словцовъ. Какъ сохранять
перо и мЪха . . . . 196 — 10 1 — 10 — — — — 195

j 3 — Бартеневъ. Понятпг об-
дор. остяковъ о гр'Ъх'1;. . 2 0 8 — 5 О0 — 15 — — — — 2 0 5

4  — Катановъ. Предашя Тоб.
татаръ о Кучум’Ь. 5 6 30 — 422
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5-— Терновскш. Библюгра<|ш1 
и иконограф1я Тоб. Губ.
Музея . . . . . . 9 — 25 1 — 25 — — — 8

6-—Газенвинкель. ’осударево
жалованье . • • • • — — 60 2 1 20 — — — — 2

7 — Гурекш. ПоЬздка на С'Ьв.
Уралъ. . — — 25 5 1 25 — — — — 11

S — Скалозубовъ. Kaiiie про
дукты пригот. изъ КОСТИ. — — 2 2 — 4 — — — — 83

9 —Его же. Kaitie продукты
2 3 6 153получаются изъ дерева . — — — — — — —

10 — „Ежегодникъ“ Вып. I *) *) 4 2 70 — — — — 184
п „  II 4 2 70 — — — — 197
)) „ I II 4 2 70 — — — — 242
Я „  IT 4 2 70 — — — — 2661
Я „  У 4 2 70 — — — — 169
я „  VI 4 2 70 — — — — 62
и я VII 4 2 70 — — — — 215
я »  VIII 5 1 50 — — — — 179
я я IX 1 — 30 — — — — 201

11 — Фотограф, виды Музея . 8 — 50 3 1 50 — - — — 5;
12 —  Каталоги Музея . . . — — 20 4 — 80 — — — — —
13 — Уставъ Музея (1890 г.) . 13 ----- 10 1 — 10 — — — — 12

Всего продано на . -  - — 26 75 — _ - — —

Членъ Комитета А .  У ш а р о в ъ .

* )  Для гг. члеиовъ Музея цЬна каждаго выпуска „Ежегодника11 ( I  — IX )  — 
30 коп., для постороннихъ лицъ — 1 руб. бе.гь пересылки, а для инижныхъ ма- 
газиноиъ— скидка иъ 20°/о.
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по продаж^ издЪлш и коллекцш изъ Уральскихъ камней 
за 1897 и 1898 гг.

ГУВ. к.
Продано в ъ  I897 году: 1

1—Яйца изъ раз л. камней (135 экз.) па сумму . . 11 33
2 — Шкатулки (11 э к з . ) ........................................................... 15 59
3 — Прессы (1S э к з . ) ................................................................. 25 631
4 —Горки изъ разл. камней (!) экз.)................................. 9 35
5 — Букетницы (4 экз.) . . ....................................... 2 —
G—Запонки (17 экз.) и брелоки (23 экз.) . . . . 21 98
7 — Боченокъ мраморный п домики (3 экз.) . 5 46
8 — Пепельницы (65 экз.), спичечницы (4 экз.) и

мундштуки (5 экз.). . ................................. 19 29
9 — Чернильные приборы (5 эк з) и ручки малахи-

товыя (3 экз.) . . ..........................  . . . 6 05
10 —Нить изъ тоиазовыхъ бусъ и топазовый крестикъ 5 50
11 — Печать и хризол. камни для вставокъ (5 экз.) . 1 30
12 — Коллекцш камней (6 экз.) . . . . . . 15 40

Всего продано въ 1897 г. на сумму 138 88
Продано в ъ  1898 году:

1— Прессы (2 экз ) ................................................................. 7 20
2—Яйца изъ различныхъ камней (16 экз.). . . . 1 60
3— Пепельницы (4 экз.) .................................................... 1 80
4— Горки изъ различныхъ камней (5 экз.). . 4 70
5 —Запонки лшмовыя (2 экз.) и брелоки (14 экз.) . 7 25
6 —Камни яшмовые для печати и вставки 1 12
7 — Коллекщя к а м н е й ........................................................... 1 10

Всего продано въ 1898 году на сумму . 24 77

Итого за два года .............................................. 163 65
Удержано въ пользу Музея . . . 32 73

Сл'Ьдуетъ уплатить Екатеринбургской Зем
ской Упраг/Ь .............................................. 130 92

Къ 1-му января 1899 г. осталось пепроданныхъ
изд'Ълш и коллекцш на 156 руб. 8 коп. 1 1

Членъ Комитета А . Ушаровъ.
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Приход-Ь. 1897.
РУБ. к. РУВ. к.

К ъ  1-му я н в а р я  1 8 9 7  го д а  состояло:

I .  Основного капи тала.............................................. 1164 64
II .  Издательскаго ф о н д а ....................................... 197 22

I I I .  Оборотнаго к а п и т а л а ....................................... 1314 9 2675 95

В ъ  1 8 9 7  г о д у  поступило:

I. Входной платы за посйщеше Музея 164 90 164 90
II. Членскнхъ взносовъ:

1) городскихъ........................................................... 95 —
2) иногородныхъ.................................................... 6 — 101 —

III .  °/о-товъ за комиссюнную продажу:
1) печатныхъ произведена п фотографш . 2 75
2) изд'Ьлш изъ мамонтовой кости . 20 63
3) каменныхъ изделш Екат. Зем. Управы . 27 78 51 16

IV. % ' товъ на
1) основной и оборотный капиталы. . . 90 61
2) издательскш ф о н д ъ ........................................ 7 50 98 11

У. Пожертвованш:
1) отъ М-ства Землед'Ь.ш1 и Гос. Имущ. . 500 —
2) „ Л. М. К н я з е в а .......................... ......  . 15 —
3) „ лица, иожелавшаго остаться неизв. 110 68
4) на изд. „Ежегодника Тоб. Губ. Музея":

а) отъ А. А. Дунинъ-Горкавнча . 136 92
б) „ Н. Л. Скалозубов?,.......................... 94 20 856 80

VI. Кружечнаго с б о р а .............................................. 7 35 7 35
V II.  Отъ продажи „Ежегодника “ и др. изд. . 19 80 19 80

VIII .  Случайныхъ поступленш:
1) отъ продажи съ аукцюна негод. вещей. 65 96 65 96

Всего въ приход^ . . . — — 1365 8
IX . Переходяиця суммы:

1) на покупку коллек. для Бугурусл. библ. 10 —
2) подлежащая отсылке въ Екатеринбурга

за проданныя каменныя издел1я. 111 10 121 10

Всего съ нерех. суммами . — — 1486 18

Итого съ остатками — — 4162 13
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1897.  Расх од -ъ .
В ъ  1 8 9 7  г о д у  и зр а сх о д о ва н о :

I. Жалованье:

ГУБ. к. РУБ. к-1
1

1) смотрительниц!; М у з е я ................................. 163 90
2) служителю при М у зе 'Ь ................................. 60 — 223 90

II. Канцелярсюе расходы:
1) на покупку бумаги, конвертовъ, марокъ

и проч. . . . . .  . . . . 11 72
2) на печаташе бланковъ, объявлешй и пр. 6 93
3) „ почтовые р а с х о д ы ................................. 8 48 27 13

II I .  Хозяйственные расходы:
1) на отоплеше здашя Музея . . . . 110 68
2) „ уплату за водоснабжеше, чистку трубъ

мытье половъ и проч. мелше расходы . 37 6
3) на ремонтъ з д а ш я ....................................... 26 5
4) на хранеше процентныхъ бумагъ . . 1 40 175 19

IV. Обстановка Музея, коллекцш и учебно-вспо-
могательныя принадлежности:

1) на устройство витринъ и шкафовъ . . 102 65
2) „ „ коллекцш и ихъ хранеше 19 86
3) на прюбр'Ьтеше волшебпаго фонаря 140 35 262 86

У. На издаше „Ежегодника Тоб. Губ. Музея11:
1) за печаташе, бумагу и брошюровку VII

и V III  вып.:
а) въ Губернскую Типографйо . . . 129 61
б) въ Типографш Епарх. Братства . . 80 51

2) библютекарю на расходы по составл. и
печат. „Каталога" (X в. „Ежегодника11) . 50 — 260 12

VI. Расходы по библютекЬ:
1) па переплетъ к н и гъ ........................................ 74 29 74 29

V II. Уплачено за проданныя комиссюн. издашя 2 —
Всего въ расходе . — — 1025 49

В ъ  оета ткЪ  к ъ  1-му я н в а р я  1 8 9 8  года:
I. Основного капитала вместе съ отчисленны

ми 1 0 %  съ поступленш (-1-79 р 66 к.) . 1244 30
II. Издательск. фонда вместе съ % ( + 7  р. 50 к.) 204 72

I I I .  Оборотнаго к а п и т а л а ....................................... 1566 52
IV. Нереходящихъ с у м м ъ ........................................ 121 10 3136 64

Всего въ остатке . — — 3136 64
Балансъ ................................. — — 4162 13
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РУБ. к. РУБ. к.
К ъ  1-му я н в а р я  1 8 9 8  го д а  состояло:

I. Основного капитала..............................................
II. Издательскаго ф о н д а .......................................

I I I .  Оборотнаго к а п и т а л а .................................
IT . Переходящихъ суммъ .................................

1244
204

15G6
121

30
72
52
10 313G G4

В ъ  1 8 9 8  г о д у  поступило:

I. Входной платы за посгЬщеше Музея . . 
II. Членскихъ взносовъ:

1) г о р о д с к и х ъ ..............................................
2) иногородныхъ....................................................

I I I .  %-товъ за комиссюнпую продажу:
1) печатныхъ произведет! и фотографш
2) изд'Ьлш изъ мамонтовой кости . . .
3) каменныхъ изд'Ьлш изъ Екатеринбурга

IV. °/о-товъ на
1) на основной ц оборотный капиталы .
2) издатедьскш ф о п д ъ .......................................

Y. Пожертвованш:
1) отъ Н. Л. Скалозубова (изъ оставшихся 

разъгЬзд., съ разр!ип. М-ства 3. и Г. И.).
2) отъ Л. М. К н я з е в а .......................................
3) отъ лица, пожелав, остаться неизв'Ьст. 

VI. Случайныхъ иостунленш:
1) отъ продажи негодныхъ вещей . . .

152

114
30

1
4
4

77
7

375
8

114

14

43

80
08
95

55
75

45
11

8

73

152

144

10

85

497

14

43

83

30

G4

73

Всего въ приход'Ь . . . — — 904 93

VII. Переходяшдя суммы:
1) подлежания отсылк'Ь Екатеринбургской 

Земской УправЬ. за камепиыя и з д ^ я 19 82 19 82

Всего съ переход, суммами — — 924 75

Итого съ остатками . . — — 40G1 39
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В ъ  1 8 9 8  г о д у  и зр асхо д о ван о : 1’УБ. к. РУЕ. к.

I. Жалованье:
1) смотрительниц^ М у зе я ................................. 200 —
2) служителю при Музе'Ь................................. GO — 260 — 1

II. Канцелярсше расходы:
1) на покупку бумаги, конверт., мар. и нр. 26 50
2) „ печаташе бланковъ, объявлешй и нр. 14 23
3) „ почтовые расходы .......................... 14 63 55 36

III .  Хозяйственные расходы:
1) на отоплеше здашя Музея . . 114 8
2) „ уплату за водоснабжеше, чистку трубъ,

мытье половъ и друпе мелше расходы 32 34
3) на ремонтъ з д а ш я ....................................... 19 —
4) „ хранеше процентныхъ бумагъ . . — 55 165 97

IV. На обстановку Музея, коллекцш и учебно-
вспомогательныя принадлежности:

1) устройство витринъ, шкафовъ и проч. 145 10
2) пршбргЬтеше и хранеше коллекцш . . 44 68
3) приведен, въ поряд. коллекц. и декор, раб. 82 99
4) принадлежности для фотографировашя 13 50 286 27

V. На издаше „Ежегодника Тоб. Губ. Музея":
1) за бумагу, печаташе и брошюр. IX  вып.:

а) въ Губернскую Типографт 62 26
б) въ Типограф1ю Епарх. Братства . . 145 87 *

2) библютекарю на расходы по составл. и
печ. „Каталога" (X вып. „Ежегод."). . 70 — 278 13

VI. Расходы по библютеке:
1) на покупку книгъ ....................................... 212 9
2) „ переплетъ книгъ ................................. 109 1 321 10

Всего въ расходе . — — 1366 83
В ъ  оетатк 'Ь  к ъ  1-му я н в а р я  1 8 9 9  года:

I. Основного капитала вместе съ отчисленны
ми 1 0 %  съ поступленш ( + 7 9  р. 27 к.) 1323 57

И. Издательск. фонда вместе съ °/о ( + 7  р. 75 к.) 212 47
III .  Оборотная к а п и т а л а ........................................ 1017 60
IV. Переходящихъ суммъ . . . . . . 140 92 2694 56

Всего въ остатке. . . . — — 2694 56

Балансъ .......................... — — 4061 39
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О  1 S /L

оборота суммъ Тобольскаго
П р и х о д ъ .

С р е д н е е  
з а  по- 
сл'Ьдше 

три  года.

В ъ  д1;й ствцтел 

пости.

С у м м а. Итоге

Р у б . К. Р у б . К. Р у б .

В ъ  остаткЪ къ  1-му января 1899 года.

Основного капитала .................................................... — — I 3 2 3 5 7

— — 2 1 2 4 7

Оборотная к а п и т а л а ..................................................... — — 1 0 1 7 6 0

Переходящпхъ су м м ъ .................................................... — — 1 4 0 9 2 2 6 9 4

Ожидаемыя поступления.

1 — Входной платы за посЬщеше Музея . . . 1 6 4 3 9 1 5 0 —

2 — Членскихъ в з н о с о в ъ .............................................. 1 3 2 ~ 1 3 0 —

3 — °/о-въ за комиссншную продажу . . . . 3 4 7 6 3 5 —

4 —°/о-въ па к а п и т а л ы .............................................. 7 7 8 6 8 0 —

5 — Пожертвовашй и случайныхъ поступлений 5 4 4 9 9 5 5 0 —

0 —Отъ продажи „Ежегодника" и др. издашй . 1 6 3 1 5 — 9 6 0

Итого съ остатками . . 3 6 5 4 >
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к - А .

тскаго Музея на 1899 годъ.
Р а с х о д " ! » .

Предполагаемые расходы.

-Жалованье смотрительниц'!; и сторожу Музея

-Канцелярсюе расходы ................................ ......  .

-Хозяйственные р а с х о д ы .......................................

а) отоплеше здашя М у з е я .................................
б) ремонта здашя и п ечей .................................
в) мелочные расходы ..............................................

-Обстановка Музея, хранеше и устройство
к о л л е к ц ш .................................................................

-Издаше „Ежегодника,1 1 .......................................
-Расходы по б и б л ю т е к Ь .......................................

Всего въ расходЬ . .

предполагаемый остатокъ къ  1-му января
1900 года.

основного капитала 

'здательскаго фонда 

боротнаго капитала 
4ереходящихъ суммъ

Итого съ остаткомъ

С р е д н е е  
аа  по- 
сл Ь д ш е 

три года

В ъ  д е й с т в и т е л ь 

ности.

С у м м а . И т ого .

Р у б . К . Р у б . К . Р у б . |К. '

2 - 2 9 6 3 2 6 5

3 3 6 5 — — 3 0 —

1 3 2 1 4 — —

— — 1 1 2 —

— — 1 5 0 -

— — 3 5 — 2 9 7 - -

1 9 2

СОю

— — 2 0 0 —

3 0 4 4 2 — — 3 0 0 —

1 7 7 5 2 — - - 2 0 0 —

— — — 1 2 9 2 —

1 4 1 9

2 2 0

5 7

5 4

— — - 5 8 1  5 3

— — 1 4 0  9 2 2 3 6 2 5 6

— — • 3 6 5 4 5 6
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Ревизионной Комиесш.

Ревизюнная Комиссия, нров'Ьривъ приходо-расходную книгу 
и кассовые отчеты Тобольскаго Губернскаго Музея за 1897 и
1898 гг., нашла, что таковые согласны съ указанными въ ннхъ 
документами.

1) Къ началу 1S97 состояло основнаго капитала 1104 руб. 
64 к. и неприкосновеннаго фонда на издашя 197 р. 22 к. и рас- 
ходнаго 1314 р. 9 к., а всего 2675 р. 95 коп. Въ 1897 году по
ступило на приходъ 1486 р 18 коп., а въ 1898 году поступило 
924 р. 75 коп., всего за два года съ остаточными должно быть 
на приход!; къ началу 1899 года 5086 p. S8 к.; израсходовано 
же за два года (1025 р. 49 к. +  1366 р. 83 к.)— 2392 р. 32 кои. 
Остается къ 1-му января 1899 года 2694 р. 56 кон , каковая сум
ма въ действительности и записана съ слгЬдующимъ распред'Ьле- 
шемъ: основного капитала— 1323 р. 57 коп., переходящихъ суммъ 
— 140 р. 92 к., неприкосновеннаго фонда на издашя— 212 р. 47 к. 
и расходнаго— 1017 р. 60 к.; но последняя сумма— 1017 р. 60 к. 
— вся ли принадлежитъ Музею или только часть ел, въ отче- 
тЪ не указано, а между т'Ьмъ по отчету за 1896 годъ значатся 
неуплаченными С. Н. Мам’Ьеву по библютек'Ь 20 р. 56 к. и авто- 
рамъ за проданныя комиссюннын издашя 107 руб.

2) Приходо-расходную книгу сл'Ьдуетъ завести повую и по
казывать въ отд'Ьльпыхъ графахъ записи билетовъ и записи на- 
личныхъ денегъ, чтобы избежать возможныхъ педоразум’Ьшй и 
неточностей, что и случалось при иокупк'Ь 3-хъ свид'Ьтельствъ 
4 %  ренты всл'Ьдств1е записи ихъ по курсу, а не но номиналь
ной стоимости.
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3) Относительно денежныхъ расходовъ нужно иамЬтить, что 
они производятся единолично, безъ постановлен^ Комитета Му
зея, за исключешемъ незначительныхъ расходовъ; необходимо 
расходы производить но уполномочие на то Комитета Музея. Въ 
ст. 4 расхода 1897 г. въ суммгЬ 2 р. 90 к. не указаны предметы 
расхода и н'Ьтъ онравдательныхъ документовъ.

4) Желательно, чтобы составлялся подробный счетъ но про- 
дажЬ „Ежегодника", продаж'Ь книгъ комиссюнныхъ, Уральскихъ 
вещей и др., а также желательно им'Ьть опись имущества Музея.

По пов4ркг1; (контрольной) коллекцщ Музея и библютеки по 
инвентарю и каталогамъ все оказалось въ наличности согласно 
съ записями.

О всемъ изложенномъ и составлеиъ настояний актъ.

Члены Регшзюнной Комиссш:
Вл. Васильев акт. 
А . Город ковъ.
Н. Знаменами.

1899 года 
Февраля 18 дня.
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СОСТАВЪ
Т о б о л ь с к а ™  Г у б е р н с к а г о  Музея,

состоящего подъ АВГиСТ’ЁЙШИМЪ 

ЕГО 1/ШПЕРАТОРСНАГО ВЕЛИЧЕСТВА

ПОКРОВИТЕЛЬСТВОМ!*.

(.Къ 1 января 1 8 9 9  г.)
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А В Г У С Т А М  ПОКРОВИТЕЛЬ
ТОБОЛЬСКАГО ГУБЕРНОКАГС МУЗЕЯ 

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ

НИКОЛАЙ II АЛЕКСАНДРОВИЧ!

1(7ъ 31 августа 1891 г.)



Распорядительный Комитетъ.

(Съ 1 января 1897 г■— по 1 января 1900 г.).

ПредсЬдатель — Леонидъ Михайловичъ Князевъ.
Товаршцъ Председателя — Мих. 0ед. Фроловъ-Багреевъ. 
Коисерваторъ Музея— Николай Лукичъ Скалозубоаь. 
Библютекарь—Анаачшй Александровичъ Терновскш. 
Казначей —Степанъ Макаровичъ Трусовъ.
Секретарь— Александръ Никаноровичъ Судницынъ 

Ч л е н ы  К о м и т е т а :

Mapia Николаевна Костюрина.
Викторъ Александровичъ Энгельфельдъ.
Николай Петровичъ Бутенко.
Александръ 0едоровичъ Ушаровъ.

Ревиз1онная Комисс1я.
(1899 г.)

Александръ Александровичъ Смолевъ.
Бладимиръ Петровичъ Васильевскш .
Алексей Александровичъ Городковъ.
Елпидифоръ 0едоровичъ Соколовъ.

Редакщонная Комисс1я.
Председатель и Секретарь Комитета.
Члены: Анатолш Александровичъ Терновскш (съ 31 янв.

1893 г.).
Николай Лукичъ Скалозубовъ (съ 2(> поня 1894 г.). 
Александръ ©едоровичъ Ушаровъ (съ 1899 г.).
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I. Почетные члены*).

а) н о  и з б р а н н о :

Агавангелъ, бывшш епнсконъ Тобольскш и Сибирскш, ныи’Ь— 
Рижскш и Митавскш (избр. 24 апр. 1895 г.). Рига.

Богдановичъ, Николай Модестовичъ, бывнпй Тобольскш губерна- 
торъ, нын'Ь— Уфимскш (24 аир. 1895 г.). Уфа.

Бы чковъ, Аеанасш бедоровичъ, членъ Государ. Совета, ордип.
академикъ и директоръ Императорской Публичной 
Библютеки (31 мая 1891 г.). С.-Петербургъ.

Ермоловъ, Александра, СергЬевичъ, министръ Землед'Ьлгя и Го- 
сударственныхъ Имуществъ (26 iron я 1894 г.). Спб.

Л ыткинъ, Николай Александрович!,, уЬздный ветеринарный врачъ 
(14 окт. 1890 г.). Курганъ.

Мам^евь, Степанъ Николаевичъ, капитанъ Тобольскаго резервнаго 
п'Ьхотнаго баталюна (14 окт. 1890 г.). Тобольскъ.

Островскш, Михаилъ Николаевичъ, статсъ-секретарь, председа
тель департамента законовъ Государственнаго Сов'Ьта 
(14 окт. 1890 г.).

Скалозубовъ, Николай Лукичъ, Тобольскш правительственный 
агрономъ (29 апр. 1896 г.). Тобольскъ.

Тройницкш, Владимира, Александровичъ, бывнпй Тобольскш гу- 
бернаторъ (15 дек. 1S90 г.). Спб.

б) по звлшю:

Тобольскш и Сибирскш архипастырь Антонш.
Тобольскш губернаторъ Леонидъ Михайловичъ К нязевъ.
Попечитель Западно- Сибирскаго учеб. окр. Василш Марковпчъ 

Флоринскш (14 дек. 1890 г. f  8 янв 1899 г.). Томскъ.

II. Непременные члены.
Тобольскш вице-губернаторъ Николай Васильевичъ Протасьевъ.

*) § 15 У с т а в а  М у з е я .  В ъ  п оч етны е члены и зби р аю т ся  лица, о казав ш и !

особыл усл уги  М узею  пли с д Ь л а и ш я  еди н о вр ем ен н о е  п о ж е р тво в а ш е въ размЬр'Ь

не меи'Ье 5 0 0  руб. , д ен ьгам и  или и м ущ еством ъ.



Управллющш Государственными Имуществами Тобольской губ.
Михаилъ веодоровичъ Фроловъ-Багр'Ьевъ. Тобольскъ. 

Директоръ училищъ Тобольской губ. Петръ Ивановичъ Пановъ. 
Тобольскъ.

Рокторъ Тобольской духовпой семинарш протсйерей Пстръ Дми- 
тр1евичъ Головинъ. Тобольскъ.

Директоръ Тюыенскаго реальнаго училища Иванъ Яковлевич!.
Оловцовъ. Тюмень.

Президента Тобольскаго физико-медидинскаго общества Николаи 
Алексапдровичъ Строгановъ. Тобольскъ 

Члеиъ-секретарь Тобольскаго Губернскаго Статистическаго Коми
тета Левъ Евграфовичъ Л уговскш  ( f  21 iioini 180S г.). 

Тобол ьскш городской голова Владимиръ Васильевичъ Ж арниковъ.

III  Члены-соревнователи*).
Анлечеевъ, Петръ Пазловичъ, архитекторъ (21 окт. 1890 г.). 
Важ еновъ, Григорш Григорьевичъ (19 ш ня 1896 г.).
Голубевъ, Иванъ Каллиниковичъ, членъ „Общества распространи

ли  кннгъ Св. Писашя въ Poccin" (12 янв. 1892 г.). 
Москва.

Дунинъ-Горкавичъ. Александръ Александровичу л'ЬспичШ Сама- 
ронскаго лесничества Тобольской губ. (12 окт. 1897 г.). 
Сургутъ.

К узнецовъ. Евгешй Васильевичъ, и. д. секретаря Тобольскаго Гу
бернскаго Стат. Комитета (12 янв. 1892 г.). Тобольскъ. 

Меныциковъ, Иванъ Ивановичъ, Курганскш купецъ (14 окт. 
1890 г.).

И гнатовъ, Иванъ Ивановичъ, коммерцш-сов'Ьтникъ (14 окт.
1890 г.). Тюмень.

Л уговскш , Левъ Евграфовичъ, делопроизводитель Тобольскаго Гу
бернскаго Управлешя и секретарь Статистич. Комитета 
(12 янв. 1892 г. | 21 поня 1898 г.). Тобольскъ.

* )  § 17 У с т а в а  М у з е я .  В ъ  ч л ен ы -с ор е вн о ва те л и  и зби раю тся  лица, о к а зы -  

ваюшдя с о д М с т ш е  з а д а ч а м ъ  М у з е я  н а уч н ы м и  т р у д а м и  или личной работой,  или 

ж е сд'Ьлавпия едииопремениое н о ж е р т в о в а ш е  на сум м у не мен’Ье 2 0 0  ру бл ей .

— G4 —
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Н ахтымовъ, Иванъ Титычъ, инородецъ (остякъ) Чагинскихъ 
юртъ, Самаров. вол., Тоб. у'Ьзда и губ. (12 лив. 1892 г.). 

Иалопеясенцевъ, Николай Ивановичъ, крестьянскш начальникъ 
(29 аир. 189G г.). Село Голышмаиовское, Ишимскаго 
У'Ьзда, Тоб. губ.

Плотников*., Михаилъ Даниловичъ, 1-й гильдш кунецъ (14 окт.
1890 г.). Тобольскъ.

Сыромятниковъ, Александръ Адр1ановичъ, 2-й гильдш куиецъ 
(14 окт. 1890 г.). Тобольскъ.

Смолинъ. Дмитрш Ивановичъ, 1-й гильдш кунецъ (14 окт. 1890 г.
f  3 окт. 1898 г.). Курганъ.

Терновскш , Анатолш Александровичъ, преподаватель гимназш 
(28 февраля 1894 г.). Тобольскъ.

Трусовъ, Стеианъ Макаровичъ, 2-й гильдш купецъ (14 окт.
1890 г.). Тобольскъ.

Усовъ. Самуилъ Степановичъ, крестьянинъ (29 аир. 1896 г.).
Д. Серебрянка, Карпалинской вол., Тарскаго у'Ьзда, 
Тобольской губернш.

IV. Действительные члены*).
1) Съ единовременными взносами:

Андреевъ, Прохоръ АлексЬевичъ, 1-й гильдш купецъ (14 окт.
1890 г.). Тюмень.

Вронниковъ. Семенъ Ивановичъ, 2-й гильдш купецъ (14 окт.
1890 г.). Тобольскъ.

Вардропперъ, Эдуардъ Робертовичъ, куиецъ (1892 г.). Тюмень. 
Волчихинъ, Василш Алекс'Ьевичъ, 2-й гильдш купецъ (9 мая 

1892 г.). Шадринскъ.
Гадаловъ, А. И., Красноярскш купецъ (1891 г.).
Земцовъ, Василш Трофимовичъ, торгующш крестьянинъ (5 янв.

1891 г.). С. Самаровское, Тобольскаго у'Ьзда и губ.

* )  § 18 У с т а в а  М у з е я .  В ъ  д е й с т в и т е л ь н ы е  члены приипмаю тся лица, 

виесппл единовремеиыо ие мен'Ье п яти десяти  рублей, или унлачиваю щ 1я еж егодно  
не менЬе т р е х ъ  рублей.
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Иваницкш, Христофоръ, свящ.-благочиппый единовЪрч. церквей 
(8 янв. 1891 г.). Тюмень.

Корниловъ, Иванъ Ивановичъ, почетный гражданинъ (16 апр.
1891 г.). Тобольск?..

Никифоровъ, Тнмоеей Степановичу отст. колл. секр. (14 окт.
1890 г.). Тоболъскъ.

П о клевскш -К озеллу Викешчй Альфонсовичу дворлнинъ Витеб
ской губ. (1891 г.). Тюмень.

Смолину А. Д., потом, почетный гражд. (1891 г.). Курганъ. 
Смолинъ, Иетръ Дмитр1евичъ, губ. секр., членъ Тоб. попечит.

дйтскихъ прштовъ (30 лнв. 1891 г.). Курганъ. 
Смородиниковъ, Василш Яковлевичу 2-й гильдш купецъ (1S92 г . ) 

Тобольскъ.
Таубе, Макснмъ Антоновичъ, баронъ, Степной генералъ-губерна- 

торъ (31 ноля 1892 г.). Омскъ.
Т екутьевъ , Андрей Ивановичъ, 2-й гильдш купецъ (13 лив.

1891 г.). Тюмень.
Тройницкш, Григорш Александровичъ, членъ Сов'Ьта Министер

ства Землед'1шя и Госуд. Имущ. (8 авг. 1891 г.). Спб. 
Эрберъ, Ольга Карловна, вдова бывшаго Тобольскаго инженера 

(17 лнв. 1891 г.). С.-Петербургъ.

2) Съ ежегодными взносами:
а )  в ъ  Т о б о л ь с к ®.

Арефьеву Александръ Васильевичъ, лйсничш (1895 г.). 
Авонскш, Николай Васильевичъ, врачъ (14 окт. 1890 г.). 
Б е р е н су  Леопольдъ Густавовичъ, штабсъ-капитапъ (11 мал 1891 г.). 
Богдановскш , Александръ Евставьевичъ, производитель работъ 

парт1и по заготовл. пересел, и запас, участковъ 
(9 ноября 1896 г.).

Бреховъ, Александръ Ивановичъ, директоръ ветеринарно-фельд
шерской школы (5 дек. 1890 г.).

Бутенко, Николай Петровичу топографъ (1896 г.). 
Васильевскш , Владимиръ Петровичу преподаватель мужского ду- 

ховнаго училища (1 янв. 1892 г.).
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Вйрниковскш , Аптонъ Константиновичу топографъ (1898 г.).
Городковъ, АлексЬй Александровичу смотритель мужского ду- 

ховнаго училища (22 мая 1891 г.).
Городковъ, Николай Александровичъ, преподаватель духовной се- 

минарш, редакторъ „Тоб. Епарх. В'Ьд.“ (1 янв. 1892 г.).
Де-Карлино, Николай Николаевичъ, помощникъ врачебнаго ин

спектора (14 окт. IS90 г.)-
Ж арниковъ, Владимиръ Васильевпчъ, городской голова (14 окт. 

1890 г.).
Ж арниковъ, Василш Дмитриевичу потомственный почетный гра- 

жданинъ (14 окт. 1890 г.).
Золотаревъ, Александръ Васильевичъ, старшш производ. работъ 

въ позем.-устроит. отряд'Ь въ Тоб. губ. (25 мая 1898 г.).
Иваницкш , ИваиъЯковлевичъ, помощникъ делопроизводителя Тоб.

Губ. Управл. и завгЬд. казеннымъ аптекарскимъ скла- 
домъ (22 1юля 1891 г.).

Камыш анскш , Николай Николаевичъ, бывшш прокуроръ Тоболь- 
скаго окружнаго суда (17 февр. 1898 г.).

Каффка, Сергей Петровичъ, зав'Ьдываюнцй партчею по заготовл. 
пересел, и запас, участковъ (1898 г.).

Климаш евскш , Игнатш Флор1ановичу военный следователь по 
2-му уч. Омскаго воен. окр. (22 iiOHfl 1896 г.).

К о зл о ву  Нилъ Геориевичъ, управляющей конторою торговаго до
ма Плотниковыхъ.

К ондратьевъ Петръ Георпевичу топографъ (15 пояб. 1898 г.).
Коетюрина, Mapifl Николаевна (28 февр. 1893 г ) .
К охлевскш , Станиславъ Владиславовичъ (5 мая 1898 г ) .
К учинекш . 1осифъ Августовичъ, чиновникъ особыхъ порученш по 

суд. дгЬламъ въ Упр. Госуд. Имущ. Тоб. губ. (1897 г ) .
Л ьвовъ, Иванъ Навловичъ, преподаватель гимназш (6 ноября 

1890 г.).
М аляревскш , Григорш Яковлевичу епарх. наблюдатель церков - 

приход. школъ (4 шня 1893 г.).
М асловскш , Владимиръ Степановичъ, мировой судья 1-го участка 

Тоб. у'Ьзда (1898 г.).
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М атв4евъ, Дмитрш Аиоллоновичъ, священникъ, преподаватель ду
ховной семинарш (9 мая 1898 г.).

М оскалевичъ, Сергей Ивановичъ, секретарь духовной консисторш 
(17 мая 1898 г.).

Новомбергскш, Николай Яковлевичъ, крестьянскш пачальпикъ 
(1897 г.).

Павлиновъ, Александръ Алекс'Ьевичъ, исправникъ (14 октября 
1890 г.).

Нальмова, Ольга Михайловна, учительница (27 шня 1894 г.).
Нашковъ. Александръ Ильичъ, губернский землем'Ьръ (21 января 

1895 г.).
Нреображенскш, Оеодоръ Александровичъ, преподаватель мужско

го духовнаго училища (20 апреля 1896 г.).
Рож дественскш , Иванъ Васильевичъ, непременный членъ губерп. 

унравл. но крестьян. дЬламъ (29 апр. 1896 г.).
Рош ковскш , Оаддей Николаевичъ, старнпй таксаторъ napTin но 

заготовленно переселенч. и запас, участковъ (1S97 г.).
Русановъ. Николай Александровичъ, членъ окружи, суда (1898 г.).
Скворцовъ, Николай Ивановичъ, топографъ (20 поня 1898 г.).
Скосыревъ, Николай Дмитр1евичъ, n p o T o ie p e f i ,  ключарь каеедраль- 

наго собора (14 окт. 1890 г.).
Смолевъ, Александръ Александровичъ, инснекторъ гимназш (11 

марта 1891 г.).
Соколовъ, Елпидифоръ Оеодоровичъ, номощникъ делопроизво

дителя Губерн. Унравлешя (20 iioiui 1896 г.).
Судницынъ, Александръ Ииканоровичъ, преподаватель дуковпой 

ceMunapiu (1 янв. 1893 г.).
Сухановъ, Алексей Степановнчъ, редакторъ газ. „Сиб. Листокъ11 

(17 марта 1891 г.).
Сухановъ, Иванъ Ивановичъ (1896 г.).
Ушаровъ. Александръ Оеодоровичъ (1 сент. 189S г.).
Энгельфельдъ, Викторъ Александровичъ, номощникъ управляю- 

щаго Государ. Имущ. Тоб. губ. (1897 г.).
Ю деничъ, Аеанасш Евоильевичъ, нотар1урсъ (20 мая 1898 г.).
воминъ, Иетръ Аоиногеновичъ, топографъ (22 февр. 1898 г.).



б )  ИНОГОРОДНИЕ.

БЬла-де-Пошта, проф. археологш (23 поня 1898 г.). Будапештъ. 
ЗвФревъ, Навелъ Николаевича., податной инспекторъ (1 января 

1898 г.). Тюмень.
Иринархъ, 1еромонахъ, настоятель Обдорской миссш (3 марта 

1898 г.).
Карьялайненъ, Густавъ Адольфовичъ, магистръ философш (26 мая 

1898 г.). Гельсингфорсъ.
Колокольниковъ, Владимиръ Васильевичъ, лЬсничш (1897 г.).

Д. Гевлева, Тюменскаго у'Ьзда.
Мат1ясевичъ, Николай Степановичъ, становой ириставъ (7 аир.

1898 г.). С. Обдорскъ, Березовскаго у'Ьзда.
Папай, 1осифъ 1осифовичъ, проф.-лингвистъ (5 itoun 1898 г.). 

Будапештъ.
Пудовиковъ, Петръ, свящ. (1897 г.). Тюкалинскъ.
Филипповъ, Михаилъ Васильевичъ, д'Ьйств. студ. духовной ака- 

демш (30 шня 1898 г.). Казань.
Чекуш ивъ, Михаилъ Алекс4евичъ.
Штернберга, Ааронъ Яковлевичъ, городовой врачъ (12 марта 

1898 г.). Березовъ.
Янко, Иванъ, хранитель этногр. отд. венгерская нащон. музея 

и секретарь Географич. Общества (19 ноня 1898 г.). 
Будапештъ.
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ХРОНИКА МУЗЕЯ
Одну изъ ннтересныхъ сторонъ деятельности Музея представлявгъ 

постоянное сношеше его съ разными лицами и учреждешями внутри гу- 
5epni и и внЬ ея. Одни доставляют!, въ Музей кол лек Hi и и сообщаготъ 
интсресныя о нпхъ подробности, друrifl считаюгь долгомъ довести до 
свЪдЪшя Музея о чемъ либо съ ихъ точки зрГ.шя интересномъ, выдаю
щемся, третьи даютъ Музею разъясиешя и указанia па разные вопросы. 
Бъ этой переписк'Ь отражается внутренняя жизнь Музея, а въ отрывоч- 
пыхъ фактахъ, сообщешяхъ, свЪд’Ьшяхъ заключается много интереснаго 
матертала. Першдическос опубликоваше выдержекъ изъ этихъ писемъ 
должно представить не мало интереса для всёхъ тЬхъ. кто интересуется 
нзучешемъ ry6epniu. Знакомясь съ этой перепиской, лица, начинаются 
работы, увидлтъ, на что важно обратить внимаше, друпя же найдутъ 
здТ.сь и некоторый матер1алъ но тТ.мъ или инымъ вопросам!..

Бъ этихъ видахъ Распорядительный Комитетъ Музея и решается 
возобновить 'ТдЪлъ хроники Музея, начало которому было положено пу
бликации бывшаго, Hbinf, нокойнаго, секретаря Комитета Л. Е. Лугов- 
скаго въ 1893 году.

Ниже помещаются важггЬГппin выдержки изъ писемъ и сообщенiй, 
извлечепиыхъ изъ дЪлъ консерватора Музея за 181)4— 181)7 годы. Раз- 
noo6pa3ie затрагиваемыхъ этими письмами воиросовъ, пестрота этихъ 
замЬтокъ д'Ьлаетъ труднымъ изложеше ихъ въ систематическомъ поряд- 
кЬ: поэтому для опублпковашя ихъ принять хронолотчесиiп иорядокъ, 
въ какомъ письма пли сообщешя поступали въ Музей.

Конссрваторъ Музея Н. Скалозубовъ.



1894 г.

I . — Въ инвентарном!, каталог!; Тобольскаго Губернскаго Музея 
подъ Л» 268 записаны два отрубка изъ вяза (Ulmus effusa Willil), произра- 
стающаго но берегу озера Сапкпнскаго въ крестьянской даче Жуковской 
волости, Туринскаго уезда, въ район!. Туринскаго лесничества. Образцы 
доставлены въ 1891 году бывшимъ туринскимъ лЬсничимъ В. В. Бары- 
шевцевымъ, нашедшимъ вязъ въ Туринскомъ уЬздЬ въ 1888 г. и сооб- 
щившимъ о немъ следующее.

«Вязъ по озеру Санкинскому встречается единично въ сигЬшеши съ 
тополемъ ( Populus nigraL.) и ветлой (Salix albaL.), произрастая по несчани- 
стымъ заливнымъ местамъ; здесь онъ достигаетъ разм1;ровъ деревъ пер
вой величины. Кроме береговъ озера Санкинскаго, составлявшаго некогда 
русло р. Туры и расположенная въ 6-ти приблизительно верстахъ отъ 
границы Верхотурскаго уезда. вязъ въ Туринскомъ уЬзд1; единично встре
чается по нижнему теченш сплавныхъ притоковъ Туры— рЪчекъ Сан- 
киной, Енсаевки и очень редко но среднему течешю р!.ки Багышевки 
въ границахъ казснныхъ лЪсныхъ дачъ Санкннскон, Енсаевской и Верхне- 
Багышевской н смежныхъ съ ними крестьянскихъ дачъ Жуковской и 
Усенпновской волостей (въ последней было найдено не болЬе 2— 3 
экземпляровъ). Несомненно, что въ прежше годы лесонасажден ia съ при
месью вяза въ Туринскомъ уезде, если не всегда, то и не редко, явля
лись продолжениями таковыхъ же по уездамъ Верхотурскому и Ирбит- 
скому (Пермской губернш), где вязъ встречается гораздо чаще, и если 
теперь мнопя насаждешя съ примесью вяза получили по Туринскому 
у1;зду островной характеръ, то произошло это отъ хищническаго отно- 
iuenifl населешя къ этой пород!.; что вязъ ланималъ большую, ч!.мъ те
перь, площадь, подтверждается назвашями некогорыхъ речскъ Вязовками, 
но течешю которыхъ вяза въ настоящее время уже не находятъ; одна 
изъ речскъ съ такимъ пазвашемъ нротекаетъ по Дымковской, другая но 
Туринской волостямъ, соседнимъ съ Пермскою губершею.

Исчсзновеп]е по многимъ м1;стамъ вяза следуетъ объяснить нера- 
цтпальной вырубкой его крестьянами на упряжныя дуги, такъ какъ 
вязовыя дуги за ихъ хоронпя качества очень ценятся населешемъ.

Если вязъ но уезду не успелъ быть истребленнымъ совс1.мъ, то 
произошло это какъ отъ значительной иобего-нроизводительной способ
ности вязовыхъ пней, такъ, за последше годы, отчасти отъ запрещешя 
местной лесной администрацш, со времени открьтя вяза въ лесниче
стве (въ 1888 г.), вырубать его и вообще отъ принят строгихъ меръ 
къ сохранешю въ уезде, а вместе съ темъ и во всей Западной Сибири 
(кроме Туринскаго уезда, вяза нигде въ Западной Сибири н1;тъ),— этой 
редкой и въ силу многихъ ценныхъ ея достоннствъ очень важной



для Сибири въ будущемъ древесной породы.
ВслЪдсше склонности населен in Туринскаго уезда къ заня'шшъ 

кустарными промыслами вязъ можетъ впоследствш играть очень солид
ную роль въ мЬстномъ мебельномъ производстве. Такого рода соображе- 
Hiii и побудили местную адмипистраиш, пока не имеющую возможности 
заняться искусственным!. разведешемъ вяза, обратить внимаше на повсе
местное охранен1е по уезду этой породы».

Къ сказанному добавимъ, что въ Тюменскомъ у ЬздЬ вязомъ иногда 
называютъ некоторый ивы, пдупия для нлетешя коробовъ.

2. — Въ томъ же инвентарномъ каталоге нодъ №Л? 910 и 911 
записаны образцы киргизскаго мыла «сабунъ» п золы лебеды, служащей

, для его приготовлешя, добытые консернаторомъ Музея у киргизъ въ 
Ильинской в., Ишимскаго уезда. О нриготовлепш мыла со словъ киргизъ 
записано следующее.

Пзъ обыкновенной лебеды (Clienopodium album L.— ала-бота) при- 
готовляюгь обжигашемъ золу (куллъ). Надъ какимъ нибудь болынимъ 
сосудомъ настилается решетка, на нее— солома, сверху насыпается зола 
и промывается кипящею водою, — внизу собирается щелокъ. ЗатЬмъ ще- 
локъ досуха выпаривается на onif> (чтобы выпарить 40 ведеръ щело
ку, нужно 4 дня); со щелочью мЪпшотъ сало и получается мыло — сабунъ. 
Ouepanifl см1;шивашя производится тщательно и очень продолжительное 
время. Почему-то иногда не удается приготовить мыло, и приходится 
все бросать. Занимаются приготовлешемъ мыла старухи. Требуютъ, чтобы 
не подходила близко къ кибитке потная лошадь и не входила беремен
ная женщина или дурной человЬкъ: мыло не делается, и мате,[палъ 
приходится бросать.

3 .— Рихтеръ Лайосъ въ Будапешта (Richter I.ajos, Budapest, 
Andrassy Strasse, 3) нисьмомъ отъ 18 мая 1894 г. обратился къ кон
серватору Музея съ просьбою объ обмене растешями. Если растешя не 
определены или определены неточно, то г. Лайосъ обещалъ сделать 
онределешя или проверить ихъ, при чемъ просилъ, чтобы нужданлщяся 
въ определевш растенin были высланы, по возможности, въ несколькихъ 
экземплярахъ. Ему былъ высланъ гербарш Уральской флоры, привезен
ный консерваторомъ Музея изъ Красноуфимскаго уезда (Перм. г.); въ 
обменъ на него г. Лайосъ нрислалъ гербаy»ifi Венгерской флоры, сохра
няющая въ Музее.

4 .— II. Н. Крыловъ въ Томске (завЬдывающш Ботаническимъ са- 
домъ при Томскомъ университете) сообщилъ снисокъ инструментовъ, 
пеобходимыхъ путешественнику для барометрической нивеллировки и 
употребляемыхъ имъ въ его нутешетйяхъ.

1. Два пружинныхъ барометра (анероида) работы Герляха въ Вар
шаве (Варшава, Чистая ул., д. Л» 40). Анероиды должны быть компен-



сироианные, обязательно съ выставленной на нихъ фирмой «Гер ля ха» и 
выверенные Главной Физической 0 6 c e p n a T o p ie i i :  одинъ— карманный, другой
— немного побольше (последи i и около 7 ст. нъ д1аметр1>). ЦИна обонмъ 
около 100 р.

2. Гинсотермюметръ работы Fiiss’a въ Берлине (.V 57 каталога 
Фюсса 1891 г.), со всеми принадлежностями u 1 запа*пымъ термомет- 
ромъ. Дева около 00 р. Выписать его лучите отъ Франца Мюллера 
(Спб. Столярный пер., д. А; 18—69, кв. 31 — 32).

3. Два термометра праща— отъ Фр. Мюллера, по 7 р. за штуку. 
(Письмо отъ 27 мая 1894 г.).

5 .—Любитель-собиратель животным. Эдуардъ Касперовичъ Вузе - 
вичъ (Тюкалин. уезда, Саргат. в., хуторъ Марфушипъ) изъявилъ со 
глacie путемъ собирашя коллекцш содействовать цЬлямъ Музея (пись
мо отъ 2 окт. 1894 г .). Умеръ, кажется, въ 1899 году. Пзъссыльныхъ поляковъ 
повстанцевъ, бы кипи слушатель Варшавскаго университета; служилъ въ 
Дмитр1евской конторе виннаго завода Хаимовича (на р. Иртыш)'., близъ 
Омска), усердно занимался собирашемъ коллекцт растопи и животныхъ. 
Награжден!, за эти коллекцш комитетом!. Курганской выставки 1895 г. 
Въ Музей имъ переданы гербарш и несколько чучелъ животныхъ.

6 . — П. И. Соковнинъ (ныне, 1901 г., уполпомоч. мипист. земл въ 
Курской губ.) сообщилъ литературу по классификацш русским. хлебовъ 
(письмо отъ I окт. 1894 г.):

1. Сортировка образцовъ русскихъ пшеницъ, доставленных!, д— ту 
окладныхъ сборовъ м—ва фипавсовъ изъ разныхъ местностей Еврон. 
Pocciu (произведена ассист. Козловскимъ).

2. Иротоколъ совещашя членовъ комитета по надзору за сортп- 
ровашемъ хлеба С шля 1890 г.

3. Проектъ торговой классификации русскихъ хлебовъ.
4. Донесеы!с чиновника особыхъ пору4eniii м— ва фин. Козловска- 

го по вопросу о классификацт хлебовъ, а также о мЬрахъ для уноря- 
дочешя нашей внутренней торговли.

5. Таблицы классификацш оз. пшеницъ, яровыхъ, кормоваго яч
меня, сушеной и несушеной ржи, овсовъ.

7 .— Клюнь для определенен ссмсйсшвъ мхсиъ, составленный проф. 
Горожанкинымъ и доставленный Музею К. Космовскимъ (городской судья
г. Кирсанова). К. Космовскш служилъ въ Тобольской губ. въ г. Ялуто
ровске и затемъ въ Тобольске. Уехалъ въ 1894 году. Собиралъ мате- 
pi ал и по флоре губернш; но этому вопросу делалъ 17 ноября 1894 г. 
докладъ въ Московскомъ общ. любит, естестн., антроиол. и этнографш. 
Въ даръ Музею оставилъ коллекцпо мховъ, собранную Цингеромъ и др. 
въ разныхъ мЬстахъ Москов. губ. (въ инвентарь— подъ А: 803):



Подклассъ Musci propriae (Bryinae).
1) Коробочка помещается наверхушкестсбля—отрядъ Acrocarpi. 2.
Коробочка in. пазухе листьенъ— отрядъ PJeurocarpi . 1 3.
2) Листья въ два ряда— подотрядъ Disticnophylla . 3.
Листья миогорядные —подотрядъ Polvstichophyila . 5.
3) Листья прикреплены на безплодиыхъ стебля хъ вертикально

— ceM.Schistostegaceae.
Листья прикреплены горизонтально..................................... 4.
4) Листья при осноиан1и расширены и обхватываютъ стебель, а 

затемъ суживаются въ нитевидную пластинку —сем. Disticliiaceae.
Листья не обхватываютъ стебля, почти ланцетовидные—сем. Fis- 

sidentaceae.
ft) Иеристомъ тканевой изъ 4 зубцовъ —сем. Tetrapliidaceae.
Церистомъ тканевой изъ 1(5, 32, 64 зубцовъ— сем. l'olytricliaceae.
Неристомъ изъ вещества клеточной оболочки . . .  6.
6) Л и с т ь я  и з ъ  клетокъ двоякаго рода, какъ у Sphagnum—сем. 

Leucobryaceae.
Л и с т ь я  о б ы к н о в е н н а г о  с т р о е н i f l . ............................................... 7 .
7) Рнутрепшй перистомъ представляется коживтымъ съ 16 

складками и имеетъ видъ конуса—сем. Buxbaumiaceae.
Впутрсншй перистомъ образован!, волосками, зубцами пли его 

совсемъ нетъ.............................................................................................8.
8) Клетки вершины и основашя листа почти одинаковы. 1).
Клетки основашя шире и несколько иначе организованы, чемъ

метки вершины листа.......................................................................... 10.
9) Анофизы нетъ, или она едва заметна—сем. Funariaceae.
Апофиза сильно развита—сем. Splachnaceae.
10) П е р и с т о м ъ  б о л ь ш е ю  ч а с т ь ю  двойной; листья ш ирокч'е — с е м .  

Вгуасеае (Webera, Bryum, Mnium, Meesea).
Перистомъ большею частью одиночный; листья узкче . 11.
11) Ножка коробочки очень короткая; колиачекъ часто въ виде 

купола—сем. Grimmiaceae (Grimmia, Ortliotrichum).
Ножка большею частью сильно развита; колиачекъ чаще въ иро- 

рЬзахъ сбоку ...................................................................................... 12.
12) Перистомъ простой нзъ 16 иростыхъ зубцовъ—сем. Wei 

siaceae (Weisia, Dicranum).
Перистомъ также простой, по нзъ 32 зубцовъ или только изъ 

16, по двухраздельныхъ (почти до основашя) — сем. Pottiaceae (I'ottia, 
Barbula).

13) Ключевые мхи —сем. Fontinalaceae. •
Наземные (на деревьях'!., сырой земле, наторфяникахъ и т. и.) 14.
14) Листья двурядные—сем. Кескегасеае.



Листья многорядные....................................................................15.
15) Листья покрыты папиллами и отростками— сем. Leskeaceae.
Листья голые— сем. Нурпасеае.

Подклассъ Musci anomali.
1) Pliascaceae отличается отъ Bryinae лишь т1>мъ, что коробочка 

ихъ не разверзается.
2) Andreaeaceae имеютъ коробочку безъ крышки, н она разверзается 

4-мя створками.
3) Sphagnaceae имеютъ коробочку съ крышкой, но споровой мЬ- 

шокъ у нихъ не отделенъ полостью отъ стЬнокъ коробки.
(Изъ письма 31 окт. 1894 г.).
8 .— Станфя оценки сЬмянъ при Варшавскомъ музее промышлен

ности для опред'Ьлеш'я достоинства сёмянъ хлЪбныхъ pacTeHiii у потреб
ляешь следуюние аппараты:

1) Для определешя всхожести— колокольные глиняные аппараты 
системыSteiner’a(oTb фирмы Lenoir et Fosster. Wien IV Waaggasse JVe 5).

2) Жестяныя решета съ отверст1ямп 0,5, 1, 1,25, 1,50 и 2 мм. 
при д1аметре решетъ 20 ст. но Nobbe для определешя количества и 
качества засорешя.

3) Пурка для определешя объемнаго веса по Haberlandt’y.
4. Farinatom по Printz’y для определешя мучнистости зеренъ. 

(Письмо ассистента станцш агронома 3. Зелинскаго 29 ноября 1894 г.).

1 8 9 5  г.

1 .— А. С. Уваровъ (инснекторъ Горнаго училища въ Екатеринбур
ге) сообщает ь приблизительный составъ синей земли, присланной ему изъ 
Музея для опредЬлешя. Образцы эти присланы въ Музей съ устьевъ 
Оби. По MHtHiio г. Уварова, это есть видоизмЬнеше вшпанита (синяя 
железная руда), называющееся синей железной землей, составъ коей по 
Раммельсбергу: воды 25 ,7% , закиси железа 33, окиси железа 12,2, фос
форной кислоты 29 ,1% . (Изъ письма 18 марта 1895 г.).

2 .— Списокъ ивъ изъ Тобольской губ., собранныхъ Н. Л. Скало- 
зубовымъ въ 1894 г. и определенныхъ 0. А. Теплоуховымъ (с. Ильин- 
ское, Пермскаго уезда).

1. Salix pentandra L. Тобол, у. Бакшеева—Куларова, 17/п  с?.
2. Salix alba L. <?.
3. S. triandra L. Тобол, у. Филатова на Иртыше, Vvi ? и d .
4. S. Gmelini Ledeb. (нодвидъ S. \’iminalis). Тобол, у. Филато

ва на Иртыше, Vvi с Г .  Тобольскъ, Ремесл. школа, $ .
5. S. rosmarinifolia L. (нодвидъ S. repens L.) Тобол. уЪзда

д. Копотилова, 19/vi.



6. Помесь S. Gmelini съ S. rosmarinifolia (?) Тюкалин. уезда, 
Сыропятское, 22/vn. Весьма интересная ива попадалась мне въ Сибири. 
Было бы весьма интересно познакомиться съ ея сережками, въ особен
ности $ .  безъ чего определить ее едва ли возможно.

7. Помесь S. rosmarinifolia съ X (?) Тобол. уезда. Филатова, Vvi; 
Ишпмск. у. Кусерякъ — Чистяки, 21/vi; Тюкалинск. у. с. Серебрянское 
2/vu (ЗамЪчаше то же, что при JV; 6).

8. S. Lapponum L. Тобол, у. Куларова, 17/vi; Еонотилова 19/vi; 
Ншимск. у. Локтинское, 3/viii.

9. S. vogans Anderson. Тобольскъ, 12/ix с? и $ , Курганск. у. 
Сычевское, 5/ix; Тюкалин. у. Серебрянское, 2/гп; Тарскаго у. Форпостъ, 23/vi.

, Нодъ этимъ назвашемъ Андерсонъ соединилъ несколько видовъ или под- 
видовъ, встречающихся въ северной Европе, Азш и Америк!-,. Наша 
европейская представительница S. (lepressa встречается очень часто въ 
центральныхъ губершяхъ, но до Камы не доходитъ. Зато въ Нрбитскомъ 
уездё начинается опять распространеше сибирскихъ фомъ S. vogans. 
Судя по присланным!, экземилярамъ, она встречается въ губернш въ ви
де мелкаго кустарника и въ виде маленькаго деревца. Последняя фор
ма особенно интересна, т. к. она— чисто сибирская: я наблюдалъ ее при мо- 
емъ проезде черезъ Барабинскую степь въ 1868 году.

10. S. nigricans S. Тобольскъ, Ремесл. школа, 15/v J  и
11. S. myrthilloides L. Тобольскъ, болото Ивановскаго монастыря 

12/v J 1.
12. Populus nigra L. Тюкалин. у. Любинскос, 8/vn.
Въ иисьмЬ, сопровождающемъ rep6apiii опредЬленныхъ ивъ, 0. А. 

Теплоуховъ отмечаетъ, что очень интересны серебристыя ивы, родствен- 
ныя S. rosmarinifolia (.V» 5 и 7), которыя отличаются въ Сибири круп
ными серебристыми листьями; проснтъ обратить вн и Manic на S. vogans 
(Л* 9-й) и отмечать при собирав in, растетъ ли дикая ива деревцемъ, 
большимъ или малымъ кустомъ, и выражаетъ особое желаш'е иметь об
разцы Тобольскихъ acuminatae, т.-с. помеси S. viminalis и ея формъ 
(S. Gmelini) съ S. саргеа и пр., которые встречаются до Алтая и ве
роятно не редки около текучей воды и у Тобольска. Интересны также 
и разные формы S. viminalis. (Изъ письма отъ 1 апреля 1895 г.).

3 .— Полученъ слгьдующш списокъ образцовъ спмянъ хлштыхъ, 
стручковыхъ, масличныхъ, прядилъныхъ и кормовыхъ растенгй поле
вой культуры Самапкандской области отъ Самарканд. Области. Стат. 
Комит. (J\»JV? 861— 885 инвентарная каталога).

1. Зерновые: пшеница озимая. Почвы ирригацшнныя: лессъ, су- 
глинокъ, перегнойная, хрящевая и солонцеватая. Обработка одинакова 
съ существующей въ Европ. РосЫи, съ прибавлешемъ планировки паш
ни для равномернаго напуска воды. Высевается зерна 8 пуд. на деся-



тину, съ половины августа до конца сентября. Поливается 2 — 3 раза 
въ лето, смотря по влажности почвы. Созреваетъ въ половине ионя. 
Урожай до 150 л.— Въ четверти (но ну put) отъ 9 п. до II) п. 26 ф.

2. Пшеница озимая «Тюя-тышъ» (ВерблюжШ зубъ). Почвы не- 
пррнгацюпныя. Обработка: двукратная вспашка, безъ бороньбы. Высы
пается зерна 8 и., въ октябре—ноябре. Орошается исключительно ат
мосферною влагою. Созреваетъ въ половине тн я .  Урожаи до 160 и. Въ 
четверти 9 п. 13 ф.

3. Пшеница яровая (богары). Почвы неиррпгацюниыя. Обработка: 
двукратная вспашка на глубину до 4 вершк., безъ бороньбы. Высевает
ся 2— 4 п., смотря по силе почвы и высоте мЬстоположешя (урожаи- 
лее на высоте отъ 2500 до 4000 фут. на ур. м.), съ февраля по ап
рель. Орошается исключит, атмосферною влагою. Созреваетъ въ течете 
iioiiii. Урожай отъ 16 до 40 п. Въ четверти отъ 9 н. 6 ф. до 10 п. 23 ф.

4. Ячмень озимый. Почва, обработка, посевъ и opoiuenie одина
ковы съ Л; 1-мъ Созреваетъ къ 10 мая. Урожай до 165 и. Въ чет 
верти отъ 6 п. 30 ф. до 8 п. 28 ф.

5. Ячмень яровой. Услошя одинаковы съ 3-мъ. Созреваетъ въ 
конце мая. Урожай отъ 16 до 40 п. Въ четверти отъ 7 н. 8 ф. до 8 п. 20 ф.

6 и 7. Вась яровой, белый и 1}ись яровой, красный. Почвы бо- 
лотпыя, сырыя, нрригацшниыя. Обработка пашни: при сильно увлажен
ной почве, 4— 8 кратная вспашка съ планировкой. Зерно въ количестве 
8 п. высевается на залитое водою поле въ течете мая. Посевъ нахо
дится подъ медленно-проточной водою до 90 дней, съ несколькими ин
тервалами, по 4 дня, въ течете растительиаго першда. Полотьба про
изводится 1--2  раза. Созреваетъ въ конце сентября н начале октября 
(въ последнемъ случае не редко подвергается заморозкамъ и певызре- 
ваетъ). Урожай до 240 нуд. Въ четверти отъ 4 п. 39 ф. до 6 и. 21 ф.

8. Д жугара  яровая (-Sorghum cermium). Почвы ирригацшнныя, 
одинаковыя съ Л» 1-мъ; требуютъ хорошаго удобрен iH . Обработка: вена hi 

ка до 6 разъ, бороньба и планировка до полнаго разрыхлешн комьевъ 
па пашне. Высевается зерна 2 иуда, въ мае. Всходы разреживаются па 
разстояшп 8 вершк.; когда они достаточно окреинутъ и поднимутся, 
производится два раза окучиванье и мотыженьс съ промежутком). 1 — 11 ,ч 
месяца. Поливается 8 — 4 раза въ лето. Созреваетъ въ первыхъ чис- 
лахъ октябри (случается, что отъ заморозковъ редозреваетъ). Ростъ 
стеблей до З1/? арш.; на каждомъ стебле по одному початку вЬсомъ до 
1Уi  ф. Зерно пдетъ отчасти въ пищу людичъ, преимущественно же въ 
кормъ домашпимъ животиымъ, равно и сочные, сладюе стебли, па кото- 
рыхъ въ 2—3 зимиихъ месяца хорошо откармливается рабочей скотъ. 
Корни идутъ па топливо. Урожай зерна до 360 п., стеблей до 1600 п. 
Въ четверти отъ 8 п. 25 ф. до 9 п. 34 ф.
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SK Кукуруза яровая. Почва, усломя обработки и ухода, время 
посева и количество сТ.мяпъ одинаковы съ А* 8-мъ. Созреваеть въ на
чал t  сентября.

10, 11 и 12. Чтсвнца яровая (адасъ). Просо яровое (тарыкъ). 
Просо яровое (кунакъ). Почвы тонця; иосЬвъ делается взамЬнъ пара, 
чаще иовторнымъ по ячменю или пшеницЬ. Обработка пашни одинакова 
съ .V" 1-мъ. Высевается зерна 1 п. 20 ф., въ половине тн я .  Поли
вается 3 — 5 разъ въ лето. СозрЬваетъ въ половин!» сентября. Урожай 
до 80 п.

Стручковые: 13, 14 и 15. Машъ, горошекъ яровой (Soja hispida 
Moench). Наг,уть, овечш горохъ яровой (Cieer arietinum). Фасоль 
яровая (Турецкме бобы, люб1я). Почвы обыкновенный; посевы произво
дятся иосл1> зерновыхъ хлебовъ. Обработка пашни одинакова съ Л» 1 мъ. 
Высевается гороха и фасоли до 2 п., съ половины мая до половины 
т н я .  Поливается до 3 разъ въ лето. Начинаютъ созревать съ половины 
сентября. Урожай до 85 и.

Масличные: 16, 17, 18, И) и 20. Кунджутъ яровой. (Sesamum 
indicum). Лень яровой. Сурепица, индау. (Eruea). Махсоръ яровой 
(сафлоръ) (Cavthamus tinctorins). Макъ озимый. Возделываются на 
различныхъ ирригацшнныхъ почвахъ. Входятъ въ местный севооборот?.; 
высеваются после зерновыхъ хлебовъ. Обработка пашни одинакова съ 
Д« 1-мъ. Посевъ производится—льна до 2 п., махсорадо2хъ н. и суре
пицы до 2 п., въ течете апреля, кунджута 1 и. въ первой половине 
тн я , мака 20 ф. — въ августе—сентябре. Поливаются 3 —4 раза въ 
лето. СозрЬваютъ первые пять иродуктовъ въ сентябре, а шестой —въ 
поне. Урожай льна и сурепицы до 40 п., кунджута до 35 п., мака до 
СО н. и махсора до 50 п.

Прядильные: 21 и 22. Хлопчатникъ туземный, яровой. Хлопчат- 
никъ американскш, яровой (Upland). Возделываются на различныхъ 
ирригацшнныхъ почвахъ, преимущественно на лессе и суглинкахъ, до
статочно удобренныхъ. Обработка почвы такая же тщательная, какъ и 
подъ джугару (.V; 8). Высевается сГ.мепи того и другаго вида до 2 п., 
начиная съ половины апреля до половины мая. Уходъ за растеш'ями 
тотъ же, что и по культуре джугары. Созреваше начинается съ сентяб
ря и оканчивается въ конце октября. Урожай средиiй до 00 п. сырца.

23. Конопля яровая. Возделывается въ весьма ограниченномъко
личеств!, па усадебныхъ участкахъ, хорошо удобренныхъ. Обработка поч
вы одинакова съ Л“ 1-мъ. Высевается до 2-хъ п., въ апреле. Уходъ 
общеизвестный. Поливается 3 — 4 раза въ лето. СозрЬваетъ въ конце 
августа. Урожай до 60 п.

Кормовые: 24. Люцерна (Medicago saliva). Возделывается на 
всякихъ ирригацшнныхъ почвахъ, хорошо удобренныхъ. Обработка почвы
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одинакова съ Л* 1 мъ. Высевается семени до 2 п., въ два срока: или 
въ течете февраля —на обыкновенную влажную почву, или въ августе
— на залитое водою поле. Поливается до 6 разъ, после каждаго ужина. 
Урожай сена до 600 п., травы до 2000 п. Жатва производится nepio- 
дически съ апреля по октяб|1ь, въ течете до 10 летъ, при ежегодной 
поддержке поля поверхпостнымъ удобрешемъ. (Сообщено предс/Ьд. Са- 
маркандскаго областного стат. комит. отъ 14 мая 1895 г ).

■4.— Проф. Д. И. Анучинъ въ Москве обратился въ Музей съ 
просьбою (письмо отъ 3 ноября 1895 г.) объ оказанш содейств1я въ 
разрешен»! некоторыхъ вопросовъ, касающихся археолопи Тобольской 
губернin. Вопросы эти изложены въ такомъ виде:

1) Имеются ли въ Музее медныя (и бронзовыя) оруд1я, какъ-то: 
дельты (т.-е. топоры или клинья съ втулкой), топоры, кирки, долота, 
ножи, серпы, наконечники коти, наконечники стрелъ, кинжалы? Если 
имеются, то но скольку каждаго вида, т.-е. сколько цельтовъ, сколько 
топоровъ, сколько серповъ и т. д. При этомъ желательно указать все 
места, въ которыхъ было найдено по нескольку медныхъ орудий вместе, 
напр.: 3 цельта, 2 Дельта и 5 топоровъ и т. д. Относительно медныхъ 
серповъ (которыхъ, вероятно, немно! о) желательно было бы знать въ точ
ности, откуда они. Серпы иногда смёшиваютъ съ кривыми ножами, но 
они большей частью отличаются отъ ножей, хотя и выказываютъ иногда 
переходы къ нимъ. Въ атласе Клеменца*) кь Минусинскимъ древностямъ
о сериахъ ве упоминается, но они изображены на таблице 111, рис. 1 
и 2, а въ атласе техъ же древностей Martin’a**) имеется уже целая та
блица медныхъ серповъ. О цельтахъ желательно бы знать, есть ли съ 
ушкомъ или съ 2 ушками или безъ ушковъ, относительно серповъ— 
какой они формы, относительно когпй — съ прорезами или безъ нихъ.

2) Имеются ли чудшя изображешя иарящихъ итицъ: кашя имен
но, сколько, откуда? Такчя медныя птицы съ распущенными крыльями 
имЬютъ иногда сходство съ ястребомъ, ипогда съ совой или съ неопрс- 
дЬленнымъ видомъ птицъ; у иныхъ есть на груди человеческое лицо; 
у другихъ—две или даже три головы. У к азан i с этихъ формъ было бы 
очень желательно, а если можно достать рисунки или фотографа ихъ, 
то было бы еще лучше.—Также, имеются ли изображешя другихъ жи- 
вотныхъ и какихъ именно: медведя, оленя, лошади, или всадника на 
лошади, или человека (чудше образки?)

3) Если Музеемь быль составлен!, каталогъ и издавались отчеты, 
то очень желательно было бы ихъ получить. А равно, нельзя ли полу
чить также друпя издашя, иышеднпя за нослЬдше годы въ Тобольске,

* )  По каталогу Музея № 7 8 2 .

* * )  По каталогу Музея № 1 3 9 8 .
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въ родЪ Ежегодниковъ, Иамятныхъ книжекъ, календарей, брошюръ, въ 
которыхъ есть свЪдЪшя по краю, инородцамъ, древностямъ и т. д. Нель
зя ли исходатайствовать присылку таковыхъ изданш отъ кого сл1>дуегь 
для состоящаго въ моемъ в!.д1.нiи упиверситетскаго Музея. ЗдЬсь, въ 
МосквЬ очень трудно доставать тобольшя издашя, а между тЬмъ жела
тельно ознакомиться сь ними.

Съ своей стороны я уже распорядился посылкою въ Тобольскш 
Музей издашя «ЗемлевЪдЬше» и готовь выслать друпя издашя обще
ства люб. ест. Но если Музей съ своей стороны не найдетъ возможнымъ 
выслать мнЬ просимыхъ мною издашй, то я ныиужденъ буду прекра
тить и высылку въ Музей издашй общества.

ПокорнЬише прошу не отказать въ возможномъ сод’Ьйствш но пред
мету моей просьбы. Съ своей стороны, я готог.ъ также, по мЬрЪ воз
можности, содЬйствовать Музею. Не можетъ ли Тобольский Музей оказать 
намъ сод1;йств1е и по доставкЪ предметовъ для изучешя инородцевъ, 
напр.: ихъ скелетовъ или череповъ, ихъ портретовъ и up.

1 8 9 6  г.

1. —Отъ м1>щанина Петрова изъ Тюмени получены образцы породы, 
которую онъ считалъ фосфоритомъ. Для анализа она отправлена М. М. 
Шешукову въ Кострому.

Результаты анализа (17 февраля 1896 г.): изъ 3-хъ образцовъ 
было взято по 5 гр. и хорошо перемЪшано. Такимъ образомъ получен
ная средняя проба была обработана крепкой азотной кислотой и съпею 
выпарена. Въ образцахъ углекнслыхъ солей нЬтъ.

Въ 100 вЪсовыхъ частяхъ средней пробы содержится: нераствори- 
мыхъ при BbinapimaHiii въ крепкой азотной кислот!» вещесгвъ (глины и 
песку) 85,65%, фосфорной кислоты (Р2 О5 ) 0,291%.

2 .—Собиратель монетъ любитель П. А. Сахаровъ (начальникъ ст. 
Поклевская Уральск, ж. д.) въ письмЪ отъ 15 апреля 1896 г. сооб- 
щаетъ, что хорошимъ руководствомъ для собирателей монетъ можетъ слу
жить брошюра Гнля «Таблицы русскихъ монетъ двухъ нослЪднихъ сто- 
л’Ьт!и. Практическое руководство для собирателей. 1883». Въ книжк/Ь 
перечислено все, что чеканено съ Петра 1-го до 1881 г., съ отмЬтками 
степени рЪдкости монетъ.

3 .— Изъ письма Н. М. Оибнрцева, ( | )  проф. Ново-Александршскаго 
института, 28 1юля 1896 г. «Въ Тобольской губерши отчетливо развиты 
солонцы, описанные вами (образцы ихъ я видЬлъ на московской и ниже 
городской выставкахъ) и соляныя озера. Помимо всего нрочаго, нти 
образовашя представляютъ большой интересъ со стороны ихъ химическаго 
состава и бактер1альнаго населешя. Въ нашей лаборатор|'и (Ново-Але-
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всандршскаго института) возможно было бы подвергнуть ихъ изслЬдова- 
нiю съ той и другой стороны. Бактершлогическое изслйдоваше солены хъ 
н тухлыхъ грязей охотно возьметъ на себя ассистентъ при канедрй 
бактершлогш М. А. Егуновъ, письмо котораго при семь прилагаю.

Не н а й д е т е - л и  вы  в о з м о ж н ы м ! ,  п о с о д е й с т в о в а т ь  и а м ъ  в ъ  д о с т а в к Ь  
о б р а з ц о в ъ  а )  с о л о н ц а  и б )  с о л е н о й  и т у х л о й  г р я з и ?

4L -  Въ Сибири существуют!, соляныя озера съ почвой чернаго 
цвЬта и вонючей (отъ сероводорода). Эта почва прсдставляетъ громадный 
интересъ со стороны бактер1альнаго состава. НзслЬдовашемъ бактер1аль- 
наго населешя этихъ почвъ занять ассистентъ каеедры ботаники Ново- 
Александршскаго института сел. хоз. М. Егуновъ, по указанно проф. 
Сибирцева обративппйся въ Тобольскш Музей съ просьбою собрать ему 
образцы этихъ иочвъ и приславппй ипструкфю для ихъ собиj>aniM.

Организмы, н а с е л я в ш е е  э т у  п о ч в у ,  погибаютъ отъ высыхатя, 
п о э т о м у :

Инструкция для нибирингя почвы и соли — а) почва (или 
грязь) должна быть безъ ракушекъ, черная, илажния и не содержать 
много водорослей (зеленыхъ); б) брать се слЬдуетъ у самой воды озера;
в) набирать ее надо съ самой поверхности съ верхнимъ сгьрымъ ело- 
емъ, который пи въ каком!, случай нельзя удалять. СлЬдуетъ сдЬлать 
такъ: вырезать на почий четырехугольникъ и потомъ подрЬзать его 
снизу, получится пластинка грязи не толще 1 сантиметра (при накла
дывали въ сосудъ его слЪдуетъ поломать на части), г) затТ.мъ слЬдуетъ 
набрать самосадочной (не промытой ни разу) соли съ подобна го же озера 
или съ этого самого; дать водЬ стечь. Соль должна быть грязная и само
садочная. высушивать ни почву ни соль нельзя.

Способъ пересылки: главное условие —почва и соль должны п р и 
быть на мгьето назначешя во влажномь состояти. СлЬдующш сно- 
собъ обезнечиваетъ это въ течете даже нискольких!. мЬсяцевъ. Въ же
стянку около V4 или Va ф. положите набранную почву, покройте ее 
или кусочкомъ ваты или листкомъ бумаги (не сл’Ьдуетъ уплотнять ку
сочки почвы; они должны лежать рыхло) и дополните сверху набранной 
солью всю жестянку до верху (и почва и соль должны быть влажными). 
Закройте крышкой, зашейте тряпкой. СлЬдуетъ отмЬтигь: мЬсто и время 
выемки образца. Адресовать посылки; «Новая Александр1'и, Люблнпск. губ., 
инстит. сел. хоз. и лЬс., ботаническш кабинетъ, ассистенту Михаилу Ан
дреев. Егунову».

5 .—При нисьмй, помеченном!. аирЬлемъ 1896 г ,  М. Суворцевъ 
изъ Семипалатинска выслалъ въ Музей коллекцмо, заключающую чешу- 
екрылыхъ Семипалатинской области. Въ посылку вошли почти всЬднев- 
ныя области со входящимъ въ нее Алтаемъ и часть сумерочныхъ. Для 
хранешя насЬкомыхъ въ Музей г. Суворцевъ сов'Ьтусгь ящики, дно ко-
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торыхъ оклеено не пробковыми, а торфяными пластинками: пробка отъ 
времени, такъ сказать, выпираетъ булавку, и та отваливается вместе съ 
нас1'.комымъ. Съ торфомъ же этого не бываетъ. По возвращена! коробокъ 
г. Суворцевъ (ныне покойный) собирался выслать вторую партпо бабочекъ. 
Коллекцш записаны подъ Л» 1441.

(».—Дубынсклй (Ишимскаго уезда) волостной старшина Захваткинъ 
выслалъ нъ Музей образчикъ шерсти длнннохвостыхъ овецъ, раснростра- 
ненныхъ у крсстьянъ с. Ново-Александровскаго этой волости. Онъ сооб- 
шаетъ: шерсть эта снята весн-ою, стрижка овецъ большею частно про
изводится два раза въ годъ— весною и осенью, каждый разъ спимаютъ 
шерсти до 5 фунтовъ, следовательно въ годъ отъ 1) до 10 фунтовъ; 
пудъ этой шерсти продастся отъ 5 до (5 рублей; тушка овцы в-Ьсптъ 
отъ 35 ф. до 1 п. 5 ф., п пара этихъ овецъ па племя продается отъ 
8 до 9 p. (II  поля 18У0 г.). Въ инвентаре записаны подъ .V; 892.

7 .— Псаломщикъ с. УстьИшима, Тарск. уезда, В. 11. Митинскш 
выслалъ въ Музей старинную медную чернильницу, изображеше дракона 
и две якдныя бляхи. Чернильница найдена въ пашне д. Заленки, Ви
кулов. в., Тарск. у., а драконь н бляхи найдены нъ кургане на берегу 
Иртыша у Усть Ишима (письмо 7 авг. 1890 г.). Вещи записаны въ 
инвентаре нодъ Л;.\» 856—,860.

}{.—U. 11. Гинзбургъ. Одесса. Главный агентъ акnioueptiaro обще
ства механическо-ткацкой фабрики сетей выслалъ въ Музей но просьбе
II. А. Варпаховскаго образцы рыболовныхъ сетей. Въ особенности про
сить рекомендовать бумажный сети. (25 окт. 1890 г.). Сети эти на- 
ходятъ большой сбыть въ моряхъ Черномъ, Азовскомъ, Балшскомъ, 
Касшйскомъ, а также на Урале. Коллекцш сетей хранятся въ Музее 
подъ Ш  1392 -1 4 2 0 .

У.— Посшъ хлгъбовъ нъ Березовм. Назадъ тому три и л и  четыре 
года мною дли испыташя былъ сделанъ посевъ въ Березове яровой ржи, 
которая уродилась доброкачественная, ничему въ зерне была представле
на въ Музей; въ прошломъ 1895 г. вторично была посеяна яровая рожь, 
которая родилась тоже удовлетворительно,— снонъ ея представляю въ Му
зей для обозрешя публики (Берез, купецъ Степанъ Трифоновичъ Окуневъ.
1 декабря 1890 г.).

1 8 9 7  г.

1 .— Списокъ предметовъ бухарскаго быта, желательныхъ для
М узея.

Одеэ/сда мужчины. 1) Длинная нижняя рубашка; 2) широю’е ша
ровары; 3) бешметъ нзъ легкой матер1и; 4) камсуль; 5) чаиакъ, или 
халатъ; 6) иолушубокъ изъ овечьяго или козьяго меха (тунъ) съ су-
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коннымъ верхомь; 7) кушакъ; 8) яга— тулупъ изъ козьихъ шкурокъ;
il) азямъ изъ киргизской шерсти; 11») рукавицы изъ кожи; I I )  рукави
цы изъ шерсти; 12) шапка суконная на меху; 13) аракчипъ (каиацъ);
14) чалма; 1п) ичиги; 16) башмаки; 17) бродни (царыкъ).

Одежда женщины 1) Длинная рубашка; 2) куртка (широкая 
рубаха); 3) бешметъ; 4) шапка; 5) ылатокъ; 6) ичиги; 7) головныя укра- 
шеш'я; 8) браслеты и кольца; У) украшешя, надйваемыя па грудь.

Убранство комнаты. 1) Низкш столикъ; 2) посуда чайная; 3) 
тазаякъ; 4) кумганъ; 5) полотенца; 0) кухонная посуда: 7) музыкаль
ные инструменты (кубызъ и др.); 8) дЬгск1я игрушки; (.)) станки для 
тканья и веретена.

Пита. 1) Хлебы и др. издел'я изъ теста (въ засушеппомъ виде);
2) прпготовлешя изъ молока (сыръ); 3) образцы крупъ, изготовляемыхъ въ 
хозяйстве.

Зем.гедпльчешя орудия- 1) Рогалюха; 2) борона; 3) коса; 4) 
серпъ; 5) молотило.

2 .— Самогъдскш календарь. Сообщен! II. 0. Тележкинымъ изъ 
Обдорска.

Январь. Начинается Новый годъ— Арка-невъ-дай.
Февраль. Лимби-ири. Ставятъ ловушки на птицу филина.
Мартъ. Яре-ири.
Апрель, (jie-ипчь. Олени пачинаютъ телиться.
Маи. Неный-иичь. Этимъ выражается, что все олени телятся и 

наступаетъ полное лето.
1юнь. Плвды при. Назвапъ въ честь молодыхъ одногодовалыхъ оле- 

неи-важеиокъ, которыя приходягъ съ телятами или телятся въ начале 
2 го гида, что бываетъ редко.

1юль. Непянгъ-ири. Начало жизни комаровъ.
Августъ. Пили-ири. Коиецъ комара. Полная жизнь мошекъ.
Сентябрь Небыры-ирн. Коиецъ мошекъ.
Октябрь Хоро-сей лопчи. Обходъ важепокъ (оленей-самокъ).
Ноябрь. Хоро-ты-толопчн. Полный обходъ матокъ важенокъ хорами 

(оленями-самцами).
Декабрь. Нюде левдей. Маленькш.

3 .— Коллекцш по обработка сырыхъ продуктовъ. Высочайше 
утвержденное общество костеобжигательныхъ заводовъ и выделки изъ 
кости другихъ продуктовъ (Большой РЬзпый Остр., собст. домъ. Спб.), 
высылая коллекцпо обработки кости, въ бумагЬ отъ 23 янв. 1897 года 
пишетъ: «Путемъ мпогократныхъ справокъ памъ удалось исхлопотать 
особо льготную ставку для отправки ящика съ образцами товаровъ въ 
стеклянной посуде, Ящикъ застраховать въ сумме 20 р., а деньги запровозъ



5 p. 25 к. уплочевы здЬсь». Записаны въ инвентарь подъ ЛГгЛ? 2 1 4 4 — 2 1 6 0 .

к .— Предохранете коллекции Время отъ времени чучела итицъ 
нужно пересматривать внимательно со всЬхъ сторонъ и, если окажутся 
места съ замЬтной порчен отъ моли, то эти места при помощи кисточ
ки смазывать мышьяковистымъ мыломъ или пропитывать мышьякови- 
стымъ натромъ. Составъ мышьяковистаго мыла: 5 вЬс. частей sal tartari, 
распущенныхъ въ водЬ, смешать съ 16 част. бЬлаго мыла, подогреть 
до раснускашя мыла, затем ъ прибавить 16 частей по весу б1;лаго по- 
рошистаго мышьяку (можно и нисколько больше), но охлажден in влить
2 части камфоры, растворенной въ алкоголе. Сохранять въ плотно за
крытой стклянк’Ь (изъ письма М. Д. Рузскаго. Казань, 25 февр. 1897 г.).

5  — Геологически! комитетъ, препровождая въ Музей небольшую 
палеонтологическую коллекщю, собранную консерваторомъ Музея, сопро- 
вождаетъ посылку следующими разъяснешями, сделанными геологомъ А. 
Краснопольскимъ (письмо отъ 4 марта 1897 г.).

1. Остатки (въ виде ядеръ) нресноводныхъ моллюсковъ изъ рода 
Unio. Найденъ въ конкрешяхъ глинистаго железистаго песчаника, за-

егающихъ среди серыхъ иесковъ неогеноваго возраставт Тюкалинскомъ 
уезде близъ с. Серебрянскаго.

2. Остатки костистыхъ рыбъ изъ родовъ Регса и Leuciscus изъ 
неогеновыхъ нресноводныхъ отложенш с. Серебрянскаго.

3. Зубъ рыбы изъ рода Myliobatis.
4. Часть шипа или такъ наз. —ихтнщорулитъ хрящевой рыбы.
о. Зубы акуловой рыбы Odontaspis macrota.
6. Зубы акуловой рыбы Lamna elegans.
7. Позвонки хрящевыхъ рыбъ (селахш). Д»Л» 3— 7 пронсходятъ 

пзъ третичныхъ отложенш с. Утятскаго на р. Тоболе, Курганск. уезда.
КромЬ того, высланы переданные геологомъ Высоцкимъ, полученные 

пмъизъ Тобольскаго Музея, экземпляры Cyprina islandica изъ валуна ра- 
ковиннаго конгломерата, найденнаго на нравомъ берегу Обской губы 
между мысомъ Ярнель и р. Варкутой. Въ инвентарь заиисаны подъ Д"«Л» 
2 1 6 7 -2 1 7 5 .

6. — Отъ ботаническою сада Императорскаго Юрьевекаю ун и 
верситета. Каждому систематику известно то важное научное значеше, 
какое имЬютъ repoapiu; repoapiu при определена растен1й зачастую го
раздо важнее, чЬмъ определители. Но пpioopbTeHie гербар1евъ покупкой 
является обыкновенно весьма затруднительнымъ вследств)е дороговизны 
ихъ: гораздо доступнее для каждаго, даже любителя, пршбретеше гер- 
бар1евъ путемъ обмена.

Ботанпческш садъ Императорскаго Юрьевскаго университета задал
ся целью споспешествовать таковому обмену repoapiaini на следующнхъ 
основашяхъ:



1. Каждое казенное учрежден!е (Ботаничеше сады и ботаничеше 
кабинеты университетовъ, естественно-историчеше кабинеты средае-учеб- 
ныхъ заведенш, школы садоводства и т. и.) и каждое частное лицо 
(иреиодаватели, садоводы, лгЬснич1е, медики, аптекари, любители и т. д.) 
могутъ вступать въ обм'Ьнъ гербар1ями съ ботаничеекимъ садомъ Юрь- 
евскаго университета.

2. Для этого каждое учреждеше или лицо, желающее вступить въ 
таковой обм'Ьнъ, присылаетъ осенью каждаго года въ ботанически] садъ 
Юрьевскаго университета одппъ или нисколько видовъ растенш русской 
флоры, но по возможности въ болыиемъ количеств^ экземпляровъ.

3. Каждый впдъ снабжается этикеткой, на которой пишется ла
тинское назваше растешя*), м^стонахождеше, мЪстообиташе, фамил1я со
бирателя, фамиля того, кто оиред'Ьлилъ растеше, число, мЬсяцъ и годъ 
сбора. Этикетки могутъ быть написаны на языкахъ: латинскомъ, рус- 
скомъ, нЬмецкомъ или французскому но самымъ разборчивымъ почеркомъ,

4. Число экземляровъ одного и того же вида, собраниаго на, од- 
номъ и томъ же мЬстЬ, можетъ быть отъ 1 до 100; желательно однако 
побольше экземпляровъ одного и того же вида. Къ каждому экземпляру 
непременно прилагается особая этикетка. Этикетки могутъ быть руко
писным (четко), гектографированныя, литографированным или печатный.

5. За экземпляръ считается—для деревьевъ и куетарниковъ вЬтка, 
для растенш травяпистыхъ крупныхъ важпЬйнпя части, среднихъ — одно 
цЪлое растеше (съ корнями) и для мелкихъ—отъ 3-15 pacTeniii. Гас- 
тсн1я, конечно, должны быть съ цветами и плодами. Лпстъ долженъ быть 
заполненъ растешями. Гербарный листъ по размеру больше полулиста 
писчей бумаги и меньше цЬлаго листа.

С. Непременно прилагается въ двухъ экземплярахъ четко напи
санный сиисокъ присланныхъ растеши сь указашемъ числа экземпляровъ 
и съ именемъ и адресомъ учреждешя или лица, присдавшаго растешя. 
Безъ такового списка (въ двухъ экземплярахъ) обмЬнь состояться не 
можетъ.

7. Пересылка растепш въ ту и другую сторону производится на 
счетъ участниковъ.

8. По полученш всЬхъ посылокъ съ такими гербар1ями, ботани- 
ческш садъ Юрьевскаго университета оставляегъ no I экземпляру въ 
свою пользу, для остальныхъ же въ течете зимы составляетъ и печа- 
таетъ каталогъ дублетовъ и каталось этотъ разсылаетъ участникамъ 
обмЬна въ двухъ экземплярахъ.
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* )  Неопределенный ил» неверно определенный растешя принимаются также, но 
тогда участникъ можетъ разсчнтывать лишь на, половинное количество обнЪнныхъ еди- 
ницъ (ср. § 11).



0. Каждый участникъ отмЬчаетъ каравдашомъ те растешя, кото
рый опъ желаетъ подучить изъ этого каталога, и отмеченный такимъ 
образомъ экземпляръ каталога возвращается ботаническому саду.

10. Ботанически! садъ распределяешь дублеты между участниками 
согласно ихъ желанГямъ, принимая однако при этомъ въ соображеше 
качество (научное достоинство и тщательность препаровки и этикетокъ) 
присланнаго ранее участниками материала.

11. За каждые 20 экземнляровъ, хотя бы одного и того же ви
да, участникъ можегь разсчитывать на получеше отъ 1 до 260 экзем- 
иляровъ развыхъ видовъ, въ зависимости отъ качества присланнаго имъ 
материала. Качество же это определяется 50-балльной системой, по ко
торой и оцЬниваются растен1я въ печатномъ каталоге; при этомъ вы
читается 2 0 %  въ пользу ботаническаго сада Юрьевскаго университета, 
(Такъ, напримеръ, если кто-либо ирислалъ 20 экземнляровъ какого- 
нибудь редкаго вида, оцененннго ботаническимъ садомъ въ 50 бал- 
ловъ, то онъ имеетъ право на 2 0 X 5 0  (— 20°/о)=1 ООО— 2 0 0 = 8 0 0  
обмЬнныхъ единицъ. Если онъ при этомъ въ каталоге отметилъ виды 
обыкновенные, оцененные, напр , въ 3 балла, то таковыхъ видовъ онъ 
моягетъ получить 260 и, такимъ образомъ, вместо 20 экземнляровъ 
одного редкаго вида upio6pbcTii сразу коллекццо въ 260 видовъ более 
обыкновенныхъ растеши).

Образецъ этикетки:

G E N T I A N  Л P Y R E N A I C A  L.

Caucasus. Kuban prov., fontes fluv. Selenczuk; 

in pratis alpinis.

5. VII. 96. leg.: N. Busch .

teste: N. K u sn ezow .

7.— Археологическая находка■ 7 апреля 1897 г. крестьянинъ
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Пушкаревской вол. и села П. Т. Чусовитинъ представнлъ въ Пушкарев- 
ское вол. правлеше девять штукъ древнихъ серебряныхъ монетъ и объ- 
яснилъ, что ихъ онъ нашелъ 12 мая 1896 года на своей собственной 
усадьбе, въ огороде, выкачивая пень стараго столба, чтобы произвести 
распашку этого места для овощей на глубине отъ поверхности земли 
3Д арш.

Опись. 1) Серебряная монета 1 р. императрицы Анны 1733 г.
2) То же 1739 г. 3) То же имп. Елизаветы 1746 г. 4) То же ими. 
Екатерины П-й 1762 г. 5) То же 1764 г. 6) То же 1765 г. 7) То же 
1768 г. 8) То же 1773 г. 9) Тоже 1781г. Bet весом ъ 21 ф. 12 зол.

Находка эта представлена была въ Археологическую комиссш, ко
торая «въ видахъ поощрешя вообще находчиковъ къ представлению мест
ному начальству случайно открываемых!, монетныхъ кладовъ и другихъ 
древностей, назначила Оофонову за неутайку находки вознаграждеше въ 
размере 20 р. съ объявлешемъ ему мотивовъ къ столь щедрому возна- 
граждешю».

(Сведешя сообщены крестьянскимъ чиновн. 1 участка Турннскаго 
уезда г. Ilpi-Ьзжевымъ).

8 .— Высочайше учрежденный комитетъ для устройства въ Москве 
музея прикладныхъ знан|'й и зав’Ьдывашя имъ при огношенш отъ 17 
апреля 1897 г. иреироводилъ въ Музей коллекцш «воскресныхъ объ- 
ясненш» коллекцш музея.

9.—Императорской археол. комиссш консерваторомъ Музея посла
но было серебряное четырехугольной формы въ видЬ глубокаго подноса 
блюдо, нршбрЪтенное въ Мужахъ и вывезенное въ обмЪнъ на хлебъ 
остяками р. Сынской. Археол. комисш отъ 31 мая 1897 г. уведомила, 
что блюдо изготовлено, судя по арабской надписи на немъ, для одного 
изъ Харезмшаховъ и относится, следовательно, къ ХШ столетие. Имеется 
фотограф1я блюда и кошя съ надписи.

10.--  Тобольская флора. Въ rep6apiu растешй, высланныхъ Му
зею свящ. о. В. Герасимовымъ изъ Обдорска, А. Я. Гордягииъ, между 
прочимъ. нашелъ Pyrethrum bipinnatum, Pyrethrum ambig. (Ghamae- 
melum amb.), Arctostaphylos alpina.

11 .— Водоросль Nostok. 9 тл я  1897 г. М. Гусановскш сообщилъ 
следующее. Въ одномъ озерке, принадлежащемъ Туринскому монастырю, 
въ 6-ти верстахъ отъ города по ту сторону р. Туры крестьяне вместе 
съ небольшими карасиками добываютъ бродниками каю'е-то шарики, со
вершенно похояп'е на капсюли съ касторовымъ масломъ, но только гряз- 
наго цвета, различной величины: есть немного больше голубинаго яйца 
и меньше воробьинаго— круглой формы. Шарики эти лежатъ на дне 
озера и лишь въ жарше дни подымаются на поверхность воды. Внутри 
шариковъ содержится маслянистая жидкость которою крестьяне лечатся
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отъ ревматизма, употребляя внутрь и намазывая больныя места. Кресть
яне называютъ содержимое шариковъ «водянымъ масломъ» и продаюгь 
нхъ какъ целебное средство но 5 к. за 3 штуки.

1 2 .— Объ обмгьть коллекциями — письмо директора Линиеевскаго 
естеств.-истор. института въ Берлине.

Препровождая свои каталоги, директоръ пишетъ: «Мы надеемся, 
что вы найдете въ нашихъ каталогахъ все, что желаете, а мы ириба- 
вляемъ, что эти каталоги содержатъ не все еще предметы, находящееся 
въ нашихъ магазинахъ. У пасъ есть также значительное количество 
шкуръ млеконитающихся, птицъ, яицъ, палеарктическихъ и экзотиче- 
скихъ птицъ, пресмыкающихся и рыбъ въ спирту, писанпые каталоги 
конхъ мы готовы вамъ прислать; мы пмеемъ также интересные типы 
рыбъ, напр. Lepudosteus, Amia, Polypterus, Protopterus etc.

Рекомендуемъ также наше co6pauie живущихъ раковинъ земныхъ, 
морскихъ и рЬчныхъ, каталоги коихъ тоже дополнены.

Что касается насекомыхъ, то мы главнымъ образомъ занимаемся 
составлев!емъ коллекцШ для школъ; но мы покупаемъ (тъ собирателей 
и цЬлыя коллекцш въ разныхъ частяхъ света и продашь ихъ по уме
ренны мъ ценамъ.

Еще пмеемъ мы исконаемыхъ Майнцкаго бассейна (делкдаальные 
и третичные), литографскш известнякъ изъ Соленгофена, изъ Швабской 
Юры и силуршскш изъ Богемш.

Съ удоволыгшемъ пришлемъ вамъ таблицы этихъ ископаемыхъ, 
равно какъ и писанныя таблицы нашихъ запасовъ безпозвоночныхъ.

Для насъ очень важно установить съ вами постоянныя сношешя 
для пр!обретен1я отъ васъ путемъ обмена шкуръ млекопитагощихся съ 
черенами для чучелъ, — нтичьихъ шкуръ, итнчьихъ яицъ въ гнездахъ, 
гнЪздъ ннтересныхъ птицъ, пресмыкающихся и рыбъ въ спирту— безъ 
сомнЬшя все эти предметы должны быть сибирской фауны —раковинъ 
земныхъ и рЬчныхъ, бабочекъ, жуковъ, болынихъ или странныхъ пред
ставителей другихъ отделовъ насекомыхъ.

Въ случае, если вы согласитесь доставлять намъ эти предметы, со
благоволите начать присылкой намъ подробнаго списка всехъ млекопи- 
тающихъ и птицъ вашей фауны, которыхъ вы можете достать. Мы съ 
удовольств1емъ снабдимъ васъ инструментами и химическими препарата
ми. Директоръ Мюллеръ. 26 шля 1897 г. Berlin ЛГ? 4. Invaliden- 
strasse 105.

Печатный циркуляръ, приложенный къ письму г. Мюллера:
«Институгь былъ основанъ известными зоологами во Франкфурте 

на Майне въ 1879 г. Это учреждеше, выделившееся изъ Societe 
d’echanges de l’Association inacozoologique должно было особенно за
няться въ интересахъ ученыхъ путешественниковъ какъ можно выгоднее
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утилизировать ихъ коллекцш. Pacuinpenie коммерческой деятельности 
института было причиной его перевода въ столицу имперш. Почти set 
велшие путешественники доверили свои коллекцш Линнееискому инсти
туту. Мы назовемъ здесь лишь д-ра Р. Бемъ, Фишера, барона Мальца- 
на, браг. Краузе, Гартерта, Штолля Клеменса Денгардта. Институтъ иод 
держиваетъ иепрерывныя сношешя не только съ музеями и учебными 
заведешямп Германш, но и почти со всеми значительными институтами 
материка.

Онъ также иосылаетъ более или менее значительный коллекцш 
въ многочислениыя заокёаншя учреждешя, особенно С'Ьв. Америки, Ка
нады, Юж. Америки, Пндш, Австралш и пр. Ограничимся назвашемъ 
сл'Ьдующихъ музеевъ и институтов!»: Берлиншя королевшя учреждешя 
естеств. наукъ, п а щ опальны с музеи ВЬны, Лондона, Лейдена, Брюсселя, 
Пешта, С.-Петербурга и др. Между нашими корреспондентами изъ С'Ьв. 
Америки мы уноминаемъ музей Вашингтона, Филаделы}н'и, Мадизапа, 
Итаки, Кембриджа и пр. MaTepiaлы получаются нами и изъ многочислен
ных!, заокеаискихъ нладТ.нiii, откуда намъ ихъ доставляютъ коллекцш- 
неры. Институтъ посылаетъ также на своп счеть путешественников’!. въ 
страны, заслуживаюпия изсл1;доваш'я.

Мы съ удонольстшгмъ иокупаемъ или вымЬниваемъ предметы, ко
торые могутъ намъ годиться. А потому мы покорнейше просимъ господъ 
днректоровъ музеевъ, учебныхъ заведешй, а также и частныхъ коллек- 
ц'юнеровъ, ученыхъ нутешествепнпковъ и др. обращаться но вопросу 
объ обмЬнЬ къ Линнеевскому институту».

(Циркуляръ и письмо—на французскомъ языкЬ).

13.— Причина черной окраски соленой грязи на солсныхъ 
озерахъ. «Черный цвЪтъ солепыхъ грязей и солонцовъ зависитъ, я ду
маю, отъ ирисутств1я въ иихъ какъ оргапическихъ, такъ и пЬкоторыхъ 
пеорганическихъ веществъ. Разложеше оргапическихъ веществъ ндетъ 
вообще медленно и несовершенно въ средахъ избыточно унлаженпыхъ и 
щелочныхъ (солоноватыхъ); микроорганизмы, нереводяни'е сложные орга- 
ничесше соедпнешя въ минерализованные продукты, т. е. въ С0>, II, 
Nils Н2О и проч. испытываютъ въ такихъ средахъ cTbcneuie своей 
жизнедеятельности. Вместе съ тЬмъ присутсше щелочей, въ особенности 
натра, способствуем образованно расгворимыхъ въ воде тсмноцветныхъ 
перегнойныхъ солей, нронизывающнхъ и стягивающихъ глину. Получа
ются черныя, вязк]‘я массы, сильно плотнЬюпия при высыханш. Кроме того, 
черную окраску грязей должны усиливать примеси сернистаго железа и 
закись—окиси железа при высыханш и провЬтривапш подобныя грязи 
несколько свЬтлеютъ. Желательно было бы, конечно, произвести cneni- 
альныя нзследоваш'я надъ грязями и солонцами, въ натуре которыхъ



остается пе мало темнаго». (II. М. Сибирцевъ*). Новая Александр|'я. 28 ав
густа 1897 г.).

14 . — Письмо свящ. Васи.ш'я Николаевича Герасимова**), отъ 23 
октября 1 897 г.,— о нроизведениыхъ имъ раскопкахъ на Ляпинскомъ
городтцп:

«Въ iiont, 1897 года по моему прошенмо нолучепъ мною от
крытый листъ Императорской археологической комиссии за Л» 780 на 
право производства раскопокъ, при немъ дпевникъ и листы для переч
невой описи могущихъ быть найденными древностей и ув'Г.домлеше 
(.V? 271) Тобольскаго статнстическаго комитета, въ которомъ излоягепы 
были правила, установлспныя археологическою uoMHCcieio. Приняться 
тогда же за производство раскопокъ было немыслимо вследшие появле- 
1ня такой массы комаровъ, что въ лЪсъ или ноле положительно нельзя 
было показаться: поэтому раскопки отложены были мною до августа 
месяца т.-е. до времени прекращешя „гнуса". 27 тл я  мною въ сооб
ществ!; псаломщика местной церкви, II. М. Дмитр1ева, деятельно помо- 
гавигаго мне н во время дальнЬпшаго производства раскоиокъ, осмотрено 
было Ляпинское городище и наняты 2 поденщика. Для более правиль- 
наго и усн4шнаго ведешя раскоиокъ мною выписана была брошюра чле- 
на-сотрудника археологическаго общества Ев. Гаршина: «Курганы, пхъ 
раскопки, изследоваше и нахождеше кладовъ. Нодборъ необходимыхъ 
сведеи1й» (Спб. 1888 г.), ст. которою мы ознакомились и выяснили вкрат
це поденщикамъ ихъ обязанности. Оамыя раскопки производились нами
2, 4, 5, 7 и 8 августа и дали совсемъ неутешительные результаты. 
Зависитъ ли это отъ неумешя вести раскопки или отъ чего другого— 
решить не берусь.

Ляпинское городище представляетъ собою деревянную крепость съ 
частш крепостной стены и несколько (10 — 15) разрушенныхъ доми- 
ковъ, по устройству своему принадлежащихъ преимущественно инород- 
цамъ. Крепость эта— сложенная изъ бревенчатаго леса высокая (до 3-хъ 
саженъ) башня, съ аркою подъ ней для проезда, вверху ея видны следы 
оконъ— по одному въ каждой стороне. Внутри башни иола нЬтъ; здесь 
стоить иструхшая лестница, состоящая изъ бревна, съ высеченными на 
немъ ступенями и ведущая въ верхнее отделеше башни, съ иоломъ и 
окнами (полъ уже провалился). Стены башни испещрены разными над
писями, свидетельствующими о посещеши башни любопытными, наир : 
«1838 г. Ген. 6 былъ казакъ Забелинъ», «1885 г. ЗиновИ! Баженовъ» 
и т. я.  На дверяхъ, или воротахъ— грубое изображеше птицы. Башня эта, 
очевидно, служила караульнымъ постомъ; въ верхнемъ отделенш ея ка

* )  I  2 0  ш л я  1 9 0 0  года въ,  Андреевской санаторш, Белеоеевскаго у’Ьзда, Уфнм- 
скои ryoepHiii.

* * )  Умеръ въ начала 1 9 0 1  г.
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заки могли следить за приближешемъ враждебныхъ имъ людей и отра
жать или отстреливаться отъ нпхъ изъ неболыпихъ верхнихъ окошекъ. 
Къ башне примыкаетъ часть деревянной сгЬны, высотою до 4 аршинъ 
И состоящая изъ круглыхъ кольевъ, соединенныхъ между собою попе
речными тесницами. Самая стена эта давно уже обрушилась и иоверхъ 
ея наросъ толстый слой земли.

Раскопки начаты были съ этой именно башнп. Внутри ея прорыты 
были две канавы— одна вдоль, отъ воротъ къ воротамъ, но арке, дру
гая, пересекающая ее— поперекъ, и затёмъ въ каждомъ углу вырыто бы
ло по яме; ни въ тЪхъ, ни въ другихъ не найдено было ничего, чтобы 
указывало на то, что башня была обитаема: слЬдовъ печи или чувала 
нетъ; мусоръ былъ только отъ обвалившегося потолка; встречались 
оленьи и собачьи кости. Глубина вырытыхъ канавъ до 3-хъ четвертей 
(иногда до 4-хъ), далее идетъ уже промерзлая ночва, не уступающая за
ступу (вечная мерзлота) и состоящая изъ чнстаго песчанаго слоя. Ни 
въ башне ни во всехъ другихъ строешяхъ мы пе встретили никакихъ 
желЬзныхъ скренъ или гвоздей. Башню эту съ наружной стороны мы 
окопали съ трехъ сторонъ широкими канавами; здесь часто намъ попа
дались глиняные черепки, безъ всякнхъ узоровъ.

Невдалект. отъ башни— остовъ небольшой избы, напоминающей рус
ское жилище, почему мы шутя называли эту избу «домомъ Ляпиискаго 
воеводы». Изба сложена ташке изъ бревенчатаго леса; дверь выходитъ 
на с/Ьверъ; на всехъ стороиахъ, кроме северной, по три окна,— по од
ному вверху и по два внизу. Въ переднемъ углу вбиты 2 деревянные 
гвоздика но одной лиши, заставлявшие предполагать, что здесь висела 
икона. Направо отъ входа—следы печи или чувала. По углублешямъ въ 
стЬнахъ видно, что изба разделена была на 4 части или комнаты. По- 
толокъ избы палъ и иструхъ. Здесь мы внутри избы перерыли всю 
почву, насколько дозволяла рыхлость земли. Въ мусорЬ встречали берес- 
тяныя пластинки съ следами прошивки: вероятно—отъ берестяныхъ ве- 
деръ или туясовъ; встречались здесь также частицы выделанной кожи, 
по виду— отъ нодошвъ, но довольно иструхппя. На месте чувала— холмъ 
слежавшейся глины. Трудность въ разрытш почвы здесь, кроме мерзлоты 
земли, осложнялась еще навшимъ потолкомъ и проросшими сквозь весь 
домъ корнями деревьевъ и другихъ растеши. Эта же трудность встреча
лась и иотомъ, при разрытш юртъ остяцкихъ, где даже въ самыхъ до- 
микахъ выросли уже деревья. Вообще место, где находится Ляпиншй 
городокъ, густо заросло лесомъ: кедръ, береза, ель, лиственница, чере
муха, рябина и др. Изъ костей, кроме оленьихъ, здЬсь встречались гетерьи.

Къ этому «воеводскому дому» примыкаетъ такое же деревянное 
строеше, но отсутствие оконъ и пола и но особенному устройству за
ставляющее предполагать амбаръ или кладовую русскихъ жителей. Дверь



амбара выходить къ двери осмотреннаго уже нами русскаго жилища. 
Для развешивания одежды, а можетъ быть и другого какого имущества но 
длине амбара отъ сгЬны къ стене приделано горизонтально несколько 
жердей. Нотолокъ налъ и иструхъ; полъ земляной. Здесь мы изрыли 
весь полъ, отыскали несколько черепковъ, совершенно иструхшихъ ко- 
жанныхъ лоскутковъ отъ броденъ, частички бересты и железный прутъ, 
загнутый съ обоихъ концовъ, съ клеймомъ МПА 734. Гвоздей или связей 
и скренъ железныхъ и здесь мы никакихъ не встретили. Благодаря 
темъ, уже объясневнымъ мною препятств1ямъ при раскопкахъ отъ пав- 
шаго и полусгнившаго потолка, отъ множества корней, проросшихъ все 
строен1е и нереплетшихся между собою, раскопку этого амбара при
шлось производить 2 дня (5 и 7 авг.). Къ тому же, хотя и наступилъ ав- 
густъ, однако комары и особенно мошка заметно давали чувствовать свое 
присутств1е.

Отъ русскихъ жилищъ мы перешли къ строешЛмъ, которыя по 
пхъ особенному устройству мы отнесли къ остяцкимъ юртамъ. Таковыхъ 
юртъ можно насчитать до 10-ти, но все оне давно уже развалились и 
засыпаны землею и только иногда 2— 3 торчания изъ земли бревна 
свидетельствуютъ, что на такомъ-то месте существовала юрта. Мы раз
рыли только три юрты. Все оне были со слёдами чуваловъ; здесь ни
какихъ остатковъ домашняго обихода не находили; не встречалось даже 
и черепковъ; зато въ каждой юрте попадалось много костей— оленьихъ, 
собачьихъ, лошадиныхъ, заячьихъ, тетерьихъ и др. Въ одной юрте най
дены 2 бисеринки, не особенно мелкихъ —белая и красная (мною при 
перекладке вещей утеряны) и полуиструхшая кость, часть оленьей упряжи».

1 5 .— Академикъ С. И. Коржинскш прося (26 окт. 1897 г.), осо- 
трудничестве при издаши гербар1я русской флоры, предлагаетъ посылать 
матер1алъ на имя академш паукъ; ташя посылки по ст. 64 почтовыхъ 
правилъ (ст. 374 т. XII св. зак. изд. 1857 г. устав, почтов.) прини
маются почтою безплатно.

16. — Альбуминное (Ъьло. Письмо владельца альбуминной фабрики 
въ Острогожске, Воронеж, губ.(F.Luttringschau ser. 1 ноября 1897г.)

«Яйца скупаются здесь въ окрестностяхъ въ разстояши до200верстъ 
отъ города и привозятся сюда на повозкахъ крестьянами сборщиками до 
10 тыс. на одной повозке и лошади. Цена яицъ здесь въ лётнее время 
отъ 8 до 10 р. за тысячу, весною и осенью значительно дороже.

Вырабатывается на заводе яичный альбуминъ (сушеный белокъ), 
который употребляется на мануфактурныхъ фабрикахъ для отделки сит- 
цевъ, и яичный желтокъ, который отправляется въ жидкомъ виде и 
употребляется на кожевенныхъ заводахъ для отделки мягкихъ кожъ 
(сафьяна, перчаточныхъ кожъ и др.). Можно также приготовлять белокъ 
и желтокъ для пищи (консервы). Цены подвержены болынимъ колеба-



шямъ: за последше 8 дЪтъ цены были: за альбуминъ— отъ 15 руб. до 
33 руб. за пудъ на месте, за желтокъ— отъ 7 р. 75 к. до 3 р. 20 к.»

Образцы альбумина и желтка записаны въ инвентаре подъ 
J6J& 2378 и 2379.'

1 7 .— При письма отъ 21 ноября 1897 года хранитель зоологи- 
ческаго музея Казанскаго университета препроводилъ въ Музей первую 
napiiro коллекцш позвоночныхъ, собранныхъ имъ въ 1896 году въ То
больской губ. Коллекшя состоитъ изъ мум1екъ птицъ и грызуновъ п 30 
банокъ со спиртовыми препаратами.

1 8 .— О хранети коллекцш- «При хранеш’и Шкурокъ (какъ птицъ, 
такъ и зверей) пожалуйста не жалейте нафталина и черезъ каждые 5
— 6 м'Ьсяцевъ смЬняйте его, такъ какъ онъ выдыхается» (Изъ письма М. Д. 
Рузскаго, хранителя зоол. музея Ими. Каз. универс.отъ 21 ноября 1897 г.).

1 9 .— Изъ письма свящ. о. 1!. Герасимова изъ Щекурьи, Березов. . 
уезда, отъ 13 декабря 1897 г.: «19 сентября сего года былг близъустья 
речки Елбынь я, иъ 25 верстахъ отъ Сартыньи, внпзъ по теченпо рЪки 
Сосьвы; часть праваго берега ся, именно мысъ, вдающшея въ устье рЬ- 
кп, окаменпла. Бея окаменелость простирается до 10 арш. длиною 2 
ширины и 1 Va высоты. На камняхъ небольшой слой чернозема съ рас
тительностью. Но преданно вогуловъ, на атомъ месте существовала куз
ница, и какъ доказательство этого, они называютъ эту часть берега 
«огаромъ» — отъ горна кузницы. Это место почитается ими за святое, 
какъ п речка Елбътъ=чистый, святой, я=речка. Тутъ же на берегу 
речки найденъ узорчатый черепокъ— вероятно, вымытый изъ небольшого 
обрыва, въ песке котораго встречается мпого магнитнаго железняка (?). 
Окаменевшш мысъ по-вогульски называется Корнъ-Вари-Иёлъ=мысъ, 
где была кузница.

2 0 .— Советь безплатной народной библиотеки-читальни уезднаго 
комитета попечительства о народной трезвости въ г. БугуруслапЬ черезъ 
председателя своего А. Дегтярева обратился въ Музей съ просьбою о достав
лен»! коллегии изъ предметовъ быта северныхъ инородцевъ. (Письмо отъ
6 ноября 1897 г.).

Въ ответъ на эту просьбу въ организующшея музей читальни вы
слано 64 номера вещей и фотографш. Отношешемъ огь 14 дек. Бугу- 
русданскш уездный комитетъ попечительства о народной трезвости со
гласно ностановлешя своего отъ 9 декабря приносить Муэею благодарность 
за содейсине устройству музея.
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МХА ! Ш ,
(К"ь вопросу объ улучшенш ея фарватера и сооружение ж е

лезной дороги до уобольс^а).

Пласты глинъ, распространенные но обе стороны Туры, со- 
ставляютъ плато, поднимающееся на 82 метра надъ уровнемъ 
моря. Местами оно образуетъ немного всхолмленныя простран
ства и котлообразныя, довольно болышя углублен'ш. Въ этихъ 
пластахъ река Тура проложила свое древнее русло, которое в е 
ками образовало широкую долину. Почвы последней образовались 
путемъ размывашя горныхъ породъ, входящихъ въ составъ ност- 
п.поценовыхъ толщъ и называемыхъ аллнннальными наносами. 
Первобытные, высоме берега, сопровождая теперешнее русло Туры 
но обе стороны, приближаются къ нему въ нёкоторыхъ м'Ьстахъ 
довольно крутыми, иногда отвесными „ярами1*, обнажешя кото- 
рыхъ знакомятъ наблюдателя съ геогностическимъ строешемъ 
страны, между темь какъ почва самой долины, представляя раз
резы новейших), образовали, даетъ у к а з а н ! Я  на стратиграфиче- 
cKia услов1я залегашя нородъ. удалеше которыхъ составляетъ 
задачу для инженеровъ-гидротехниковъ.

Д ревтя отложешя почвъ, образовавшихъ выcoitie берега, 
приближаются къ реке Туре внизъ по точенiio отъ Тюмени въ 
] I и ж е с л еду ю п ш х ъ пунктах ъ.

1) Около Тюмени, по правому берегу реки, ностилюцено- 
вый г яръ“, начинаясь отъ речки Баборынки, образуетъ вогнутую 
дугу съ обширными оврагами; ниже, близь загороднаго сада, река 
отступаетъ отъ яра, образуя та п. называемые казачьи луга, и 
снова приближается къ нему въ 16 верстахъ близъ деревни Ан
типиной.

2) Образовавъ по правому берегу указанный казачш луп., 
Тура около деревни Мысъ подошла къ левому высокому берегу 
древняго русла; потомъ отступила отъ него и черезъ 3 версты, 
при деревне Яръ, сделала поворотъ на юго-востокъ, при чемъ 
крутыя обнажешя древнихъ береговъ опять приблизились съ л е
вой стороны къ самому руслу.

3) Начиная отъ деревни Антипиной до Ошкуровой, верстъ



па девять но правому берегу, высокШ ностнлшценовый яръ, 
размытый течешемъ реки, образуетъ две сильно вогнутыхъ дуги: 
первую—между деревнями Антипиной и Наренвипой, вторую— отъ 
разрушенных!, соляныхъ магазинов), ниже Паренкиuolr до деревни 
Мальковой.

4) Съ левой стороны въ Туру внадаетъ небольшая речка 
Тураевка, отъ устья которой, не доезжая деревни Борковъ, вытя
нулся у самаго русла высокш вогнутый яръ древнихъ береговъ, 
простираясь на пять верстъ до деревни Филиповой; онъ пред
ставляете по своему строегйю особый научный интересъ, о ко- 
торомъ будетъ упомянуто ниже.

5) Дал1;е, внизъ но теченно реки, въ иределахъ указаннаго 
пятидесятиверстнаго растояшя, ui.icoKiii древ Hi й берегъ подходить 
къ руслу Туры съ правой стороны около деревни Криводаиовой 
и съ л1:вой—около деревень Щербака и Созоновой.

Геогностическое стpoeitie описанныхъ иостплшценовыхъ на- 
пластованШ представляете следующее тины:

1) Нодъ растительнымъ слоемъ, который бываетъ не толще 
нолуторыхъ футовъ, лежитъ беловато-желтый суглинокъ, местами 
окрашенный окисью железа и содержаний известь съ очень сла
быми признаками слюды. Мощность его бываетъ различная— на
чиная отъ сажени до четырехъ и более саженъ. Благодаря из
менчивому количеству содержашя песка, въ нЬкоторыхъ м'Ьстахъ 
онъ делается .тЬпнымъ, годнымъ для выделки кирпича. Ближе къ 
лежачему боку появляются иногда полосками, иногда гнездами, 
мергельный стяжашя, называемыя немцами Losskindeln, съ боль
шим!. ироцентомъ содержашя извести. Ниже залегаетъ слой квар
це ваго песка, отъ аршина до IV 2 саженъ мощностью, съ подчи
ненными ему выклинивающимися иронластками желтой глины и 
галекъ, начиная отъ горошины и до величины картофеля. Слои 
кварцеваго песка (Sandlagen) местами проникнуты просачива
ющейся железистой ржавчиной, которая нутемъ отложенiя но 
берегамъ реки во круп. растен1й (потоме выгнипающихъ) сбра- 
зуетъ стяжанiя въ виде иилиндриковъ, величиною отъ спички до 
толстаго веретена. Ниже залегаетъ пластъ сероватой илистой 
глины, вскипающей отъ кислотъ, толщиною отъ О,СО сажени*) до 
двухъ и более саженъ; нодъ ней па бурыхъ глипахъ покоятся 
слои песковъ сильно пропитанные водой, называемые „плаву
нами". Они иногда перемежаются съ тонкими иронластками 
желтовато-серых ь глине. Пь описанныхъ суглинкахъ всгрЬча-
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* )  Сажени всюду выражены въ сотыхъ доляхъ.



ются разрозненными кости Elephas primigenius, Bison prisons, 
Eques caballus, Rh. tichorhinus и проч.

2) Второй тинъ ноетшноценовыхъ нанластовашй, но те- 
чешю р');ки Туры, сл1;дуюный. Нодъ растительнымъ слоемъ зале
гаетъ тотъ лее мощный суглинокъ, вскинающш въ кислотахъ; 
снизу его слой сероватаго песка съ подчиненными ему иропласт- 
ками сероватой глины, заключающей въ се61; раковины Cyclag, 
Helix, Paludina (дер. Решетникова). Хотя эти виды моллюсковъ 
относятся къ возрасту посл1;третичныхъ образованШ, но встре
чаются и въ третичныхъ образовашяхъ вместе съ Union и ко
стями мастодонта, которыя однако около Тюмени до сихъ иоръ 
не обнаружены. TonKie пласты песчанистой сероватой глины 
ниже нереходятъ въ слой вязкихъ иловатыхъ сТ.рыхъ глинъ, ко
торыя легко вскинаютъ отъ кислотъ. Толщина ихъ отъ 0,60 до 
2,20 саженъ. Глублсе, отделяясь слоемъ круннаго песка съ галь
кой, лежать темновато-сЬрыя глины, отъ кислотъ не вскипаюнйя, 
съ подчиненными имъ голубыми, которыя называются здесь „пе
чи нами11. Въ сер о ваты хъ илистыхъ и темновато-серыхъ глинахъ 
находили кости Bison priscus въ виде неразрозненныхъ скелетовъ, 
вместе съ костями мамонта, носорога, лошади и оленя.

3) По сведеьпямъ, обязательно сообщеннымъ мне Г. В. Ко
сты рко, ниже онисанныхъ желтоватыхъ суглинковъ, буровыя сква
жины, нроложенныя почти нодъ самымъ уровнемъ мелсевой воды 
въ реке Туре, дали следуюнце результаты: въ ключевомъ логу, 
близь завода Котельникова, на 2,20 сажени залегаетъ указанная 
выше сероватая илистая глина, отделяющаяся тонкимъ въ 0,50 
сажени пластомъ песка и гальки отъ синеватой, плотной ленной 
глины, толщиною въ 1,10 сажени; глубже залегаетъ слой иесковъ 
съ примесыо буро-охристыхъ, нохожихъ па лигнитъ, мелкихъ ча- 
стичекъ неизвествыхъ мне деревьевъ; этотъ песчаный слой тол
щиною въ 1,20 сажени покоится на бурыхъ глинахъ, съ прослой
ками песка, въ которыхъ встречаются, какъ и въ предыдущем1!, 
пласте, похония на л и г н и т ъ  зернышки; мощность бурыхъ глинъ 
2,30 сажени; надъ слоями ихъ встречаются ключи сильно желе
зистой воды.

4) Въ логу близь Царева городища серая иловатая глина 
съ прослойками песка залегаетъ до глубины 1,20 сажени; ниже 
ея идетъ песокъ съ галькой и прослойками глины до 2.10 сажени, 
переходящш въ слои его. содержание лигнитовидные кусочки ра- 
стенШ и залегаюнце на 4,50 сал;ени. Какая порода служить под
стилкой бурымъ глпнамъ, пока неизвестно.

Река Тура проложила себе широкую долину въ древнемъ
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постнлшценовомъ плато, благодаря обишрнымъ колебатямъ 
уровня ея водъ въ межень и въ иоловод!я. Вытекая съ восточ- 
нихъ склоновъ средняго Урала, богатыхъ водяными осадками, 
она принадлежишь, по систем']; Воейкова, къ типу ргЬкъ, разлива
ющихся отъ весенняго таянin сн4говъ. Полово;ця Туры, кромЬ 
того, повторяются также и после л'Ьтняго дождливаго времени, 
свойственнаго средней полосе Россш. Но метеорологическимъ на
блюдет я мъ па изеледуемомъ пространстве средшя количества 
выпадающихъ дождя и снега но временамъ года вы])ажаготся еле- 
дующимъ образомъ:

Весна (мартъ— май) 26,3 мм. Осень (септ.— нояб.) 40,5 мм.
Лето (iioiib—августъ) 85,8 мм. Зима (дек.— февр.) 14,8 мм.
Первый приливъ воды начинается тотчасъ после оснобо- 

ждешя реки on . льда; второй бываетъ въ разное время осени, на
чиная съ половины ноля и до половины сентября. Такъ, въ 1889 
году второй приливъ былъ около половины поля, въ 1874 и 1879 
гг .— въ иервыхь числахъ августа, въ 1 876 и 1892 гг.— въ конце 
августа, а въ 1887 году— въ первую четверть октября. Средняя 
высота стояшя воды за двадцать летъ, съ 1873 г. но 1892 годъ, 
была 8Va аршинъ. Самое высокое стоян1е воды во время весен- 
нихъ разливовъ— 10Vi аршинъ— было въ 1889 году и самое низшее 
— 5 арш. 2 вершка—въ 1884 г. Самое раннее освобождеше Туры 
отъ льда было 26 марта (1888 г.), а самое позднее— 23 апреля 
(1884 года). Tania колебашя въ уровне водъ, при различной бы
строте течешя со склоновъ восточнаго Урала, обусловили ту не
обыкновенно большую извилистость русла Туры, которая вместе 
съ мелями и перекатами причиняетъ ежегодно невознаградимые 
убытки пароходовладЬльцамъ. Указанные выше д] ‘Buie пост- 
нлшценовые берега, подходящее къ руслу реки Туры, подверга
ются разрушение въ тотъ перюдъ стояшя водъ, когда она при- 
боемъ своимъ нодмываетъ слой песковъ, лежащихъ нодъ желто- 
белыми суглинками, и заставляют!, последше делать обвалы, да- 
юпйе матергалъ для мелей и перекатовъ.

Протекая отъ Тюмени съ NNW на SSE , Тура делаетъ изги
бы, или петли, чаще всего съ севера на гогъ и обратно, вслед- 
CTBie чего, по законамъ Бера и Teopiu Жильберта, сильныя раз- 
рушешя постплшценовыхъ толщь происходят!, именно въ тЬхъ 
местахъ, где река, при меридшнальныхъ поворотахъ, подходить 
къ ея нравымъ высокимъ берегамъ. Размытые во время весенняго 
полново;йя суглинки, сортируясь по руслу реки, заставляют!, ее 
отступать то въ правую, то въ левую сторону, оставляя безчислен- 
ныя старицы н озера но обоимъ берегамъ.
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Река Тура отъ владев ia въ нее выше Тюмени речки Бабо- 
рывки приблвжается къ правому вогнутому иостплшценовому 
высокому берегу и, казалось бы, представляетъ услов1я для его 
разрушешя; но таковое ослабляется вследспйе того, что т еч ете  
приняло ESE-oe направлеше. Однако, сличая планъ Тюмени 1888 г. 
съ экспликацией на планъ Высочайше утвержденный 18 го ноля 
1808 года, оказывается, что за истекшее стол'Ь'пе правый берегъ 
Туры, начиная отъ Благовещенской церкви внизъ по рЬк1:, обва
лился не менее какъ на семь саженъ, такъ что отъ береговой 
улицы, означенной на плане 1808 года, местами остались только 
следы. Разрушеше пршетановлеио было въ н'Ькоторыхъ пупктахъ 
укреллен1емъ берега посредством'!, деревянныхъ срубовъ, которые 
видны и теперь въ виде сгнившихъ бревеиъ. Сильное разрушение 
праваго берега Туры было выше впадения Тюменки и ниже Бабо- 
рынки около Троицкаго монастыря, где река им'Ьетъ меридшналь- 
ное течете . Еще въ сороковыхъ годахъ этого столе™  обвалы 
берега грозили разрушить монастырскую стену, по смиренному 
архимандриту Владнм1ру удалось задержать сокрушающее дей- 
CTBie воды самыми немудрыми средствами и притомь совершен
но случайно. Страстный любитель речныхъ раковъ, о. Владнм1ръ 
пожелалъ развести ихъ вблизи монастырскихъ стенъ въ русле 
реки; но такъ какъ въ этомъ месте быстрымъ течешемъ отно
сило ихъ къ городу, то онъ измыслилъ набросать въ реку буто- 
ваго камня, образовав!» изъ пего несколько ионеречныхъ перебо- 
ровъ, за которыми близъ берега могли бы укрываться рачки. Это 
нехитрое и дешевое сооружение предохраняло отъ разрушетя 
берегъ реки и монастырскую стену довольно долго. Съ 1860-хъ 
годовъ любителя раковъ уже не было, ллотинки о. Владюпра не 
поддерживались, и берегъ сталъ обваливаться.

Ниже Тюмени река начииаетъ изменять течегне съ E S E  на 
К Е, отступая отъ высокаго берега и оставляя луговое простран
ство съ болотами и высыхающими старицами. Bypenie на отмели 
почвъ, въ надежде найти артез!апскую воду, показало нижесле
дующие пласты:

До глубины 1,20 саж. залегаетъ вязкая илистая серая глина, 
не вскипающая отъ кислотъ; она отделяется слоемъ въ 0,5 саж. 
светло-желтой глины отъ пласта въ 1 ,5 0  саж. темно серой гли
ны, также не вскипающей отъ кислотъ и очень вязкой. Ниже идетъ 
серый иесокъ. толщиною не более сажени; онъ переходить въ 
мелкозернистый слой б'Ьлаго песка, мощностью въ 0,00 саж., ко
торый покоится на светло-серыхъ и голубоватыхъ глинахъ; глу
бина ихъ залегашя не изеледована. Отступивъ близ ь Тюмени оть вы-



сокаго берега, Тура около Александровскаго сада образовала ста
рицу, которая во время половод1я сливается съ главнымъ русломъ.

Въ восьми верстахъ отъ Тюмени по течешю реки, около 
деревни Мысъ, Тура нодходитъ къ левому, высокому, ностнлш- 
ценовому берегу, но, оставивши при подошв1!; его старицу, не нод- 
мываетъ суглинковъ. Чрезъ 2 V2 версты, около деревни Яръ, река дг1;- 
лаетъ крутой поворотъ па юго-востокъ, иодходитъ къ высокому ле
вому берегу и разрушаетъ его. На протяженш 10 верстъ отъ 
Тюмени до деревни Яръ правый высокш берегъ отделяется отъ 
русла реки отмелью, называемою Казачьимъ лугомъ, и старицею, 
или Быковскимъ озеромъ. Обогнувъ нротивъ деревни Копыловой 
крутой левый берегъ, иду mi и отъ Яра, Тура сначала круто по
ворачивает!, на с'Ьверо-востокъ, а потомъ, на нротяженш 4 1 -2 
верстъ, уклоняется на юго-востокъ до деревни Антипиной, при
нимая въ себя съ л'Ьвой стороны речку Ватажную. Отъ Антипи
ной р1;ка течетъ на востокъ, а потомъ круто новорачиваетъ сна
чала на сЬверъ и, сделавши петлю, hr югь. На всемъ этомъ про
странств!;, нротяжешемъ на десять верстъ, Тура иодмываетъ пра
вый, высокш, суглинковый берегъ, подчиняясь въ своемъ течепш 
его сложнымъ нзгибамь; она д1;лаетъ здесь петлю длиною въ 
5 V2 верстъ и, принимая теч ете  на NNW, огибаетъ высокШ суглин
ковый яръ верхняго яруса, который вытянулся вогнутой дугой 
по правому берегу реки и, следовательно, представляетъ наилуч- 
ппя услов1я для разрушена, какъ вследетв1е вращешя земли, 
такъ ровно и отъ центробежной силы течешя. обогнувъ яръ, 
Тура до деревни Субботиной принимаетъ направление съ NNW на 
SSE ; при этомъ высокШ берегъ хотя и делается занаднымъ, но, 
оставаясь по прежнему съ правой стороны течешя, подлежитъ 
въ силу закона Вера наибольшему разрушен™. СубботинскШ бе- 
регъ, не имея выгнутости, разрушается менее Паренкинскаго, 
но зато образованно здесь мелей, кроме ирочихъ уелoniй, помо
гают'!, выносы песковъ и ила изъ Кривого озера, виадающаго въ 
Туру въ томъ месте, где река делаетъ крутой иоворотъ съ се
вера на югъ но мерид1ану.

Этотъ пунктъ, вследс'ппе характерная паправлеш'я течешя 
реки и свойствъ залегающихъ по берегамъ горныхъ породъ, пред
ставляетъ поучительный примеръ денудащоиныхъ процессов!, и 
гидротехническую задачу для инженеровъ по устранен по отла
гающихся мелей, которыя причиняютъ миллионные убытки. Про
тив!, Паренкиной русло реки немного расширяется, и мели, бе- 
рушдя матер1алъ отъ разрушаюшагося праваго ностплюценоваго 
берега, осаждаются на левомъ берегу реки. Наиластовашя ихъ
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идутъ въ следующем!, порядка. До глубины 1,30 саж. отъ по
верхности воды лежитъ отмытый мелки! белый иесокъ, переходя - 
mifi сначала въ сероватый, а нотомъ, до глубины 2 ,0 Г> саж., въ 
довольно плотный песчаниковый слон, не разсынагощшся при вы
сыханш. Ниже залегаетъ сыпучи! иесокъ, но уже крупнозерни
стый. Шурфы ближе къ правому берегу Туры въ глубокомъ фар
ватере показали следующая напластовашя: до 1,20 сажени отъ 
поверхности воды залегаетъ светло-желтый плотный слой песка, 
подъ нимъ до 2,30 саж. илетъ иесокъ, связанный серой вязкой 
глиной, которая постепенно переходить въ голубоватую, или 
„печину", выходящую ниже Наренкиной въ виде берегового 
мыска.

Иротивъ Субботиной, также но левому берегу реки Туры, 
отложилась длинная мель изъ продуктов!, разрушешя суглин- 
ковъ ираваго высокаго берега. Параллельно этой мели ложится 
вторая ближе къ правому берегу— по нашему мнешю, отъ выно- 
совъ песчанаго ила изъ Кривого озера. Правее второй мели река 
проложила себе неглубоки! нротокъ, но которому въ летнее 
время проходятъ суда, чтобы несколько выпрямить наиравлеше 
пути, не маневрируя между двумя мелями. Напластоваше Суббо- 
т и н с к о й  мели, за немногими отлшиями, такое же, какъ и Парен- 
кинской.

Гидротехническ!я работы на этихъ двухъ, близкихъ къ Тю
мени меляхъ не принесли пока никакой пользы для безпрепят- 
.ственнаго движен!я судовъ. Разсказываютъ, что около Субботиной, 
не укрепивъ предварительно разрушающихся береговъ и не пре
градив!. выносовъ изъ Кривого озера, инженеры направили ра
боты къ тому, чтобы посредствомъ деревянных!» заборовъ пре
кратить течен!е во вновг. образующемся русле (протоке) и на
править струю воды между двумя мелями (въ нредположеши, 
что эта струя промоеть себе русло). Эти сооружено! были под
мыты и снесены. Около Иаренкинской мели для укренлешя берега 
предполагалось возвести перпендикулярно къ нему „плетневые 
бычки". Прекратить обвалы береговъ такого рода сооружешями 
едва ли удастся; между темъ гак!е бычки въ ноловолде могутъ 
съ успехомъ для повреждена судовъ заменить подводные шкеры, 
если только не будутъ возведены выше уровня воды. Но и въ 
последнем!» случае, при крутомъ повороте въ этомъ месте реки, 
подобный сооружешя въ бурную погоду могутъ оказать весьма 
плохую услугу судовладельцами Передавая соображешя людей, 
стоящихъ близко къ иитересамъ гидротехническихъ сооружешй, я 
не беру на себя смелости входить въ ихъ оценку и обсуждейе.



Дал^е Тура между деревнями Мальковой и Ошкуровой па 
протяженш трехъ верстъ дёлаетъ изгибъ въ виде прямого угла, 
обращеннаго на северо-западъ. Въ этомъ изгибе на нравомъ, вы- 
гнутомъ ' берегу образуется мель, и река отстуиаетъ на северо- 
западъ, образуя „отлужье". Мальковская мель опасна особенно 
вследствие того, что рЬка Тура въ этомъ месте при повороте 
суживается. Отъ деревни Ошпуровой Тура течетъ съ юга на c 1 j -  

керъ но широкой, давно развившейся долине, оставляя по обе 
стороны значительное количество озеръ и старицъ, каковы.- Плос
кое, Камышевос, Осиновое, Луговое, Шульбинское и Ессаульское. 
Последнее им4етъ два стока въ Туру, которые, вынося иесокъ, 
отлагаютъ его немного ниже по течетпю— сначала но правому бе
регу, а иотомъ по левому. Образован!» этихъ мелей, мы нолага- 
емъ, содействует!, также крутой новоротъ реки на юго-востокъ 
и две речки—Велижанка и Кашкарпнка, впадающш здесь съ ле
вой стороны въ Туру и отклоняннщя ея т еч ете  на юго-востокъ. 
Чрезъ три версты юго-восточное паправлете реки переменяется 
на северо-восточное, чтобы за Болыие-Кашкаринскими юртами 
принять прямое наиравлете. При последнем!, повороте теч ете  
образует!, заводь, за которой образовался довольно большой островъ, 
окруженный песчаной мелыо отъ выносовъ озера Каргачи и Пер 
газы. Удерживая далее юго-восточное наиравлете на протяжен in 
шести верстъ, Тура протекает!, въ широкой долине съ озерами 
и старицами Косылбаево, Плача, Шнкши, Калышъ, Якушевсксе и 
проч. Иъ этомъ участке мели около юртъ Шикшинскихъ и Яку- 
шевскихъ, по нашимъ соображешямъ, есть продукты озерным. 
отложенШ.

On. Якушевскихъ тор' ь до деревни Филиповой Тура такъ же, 
какъ и около деревни Паренкиной, принимает!, теч ете  на се 
вер!., а потомъ, сделавъ петлю, течетъ на югъ. Петля эта отъ 
Якушевскихъ юртъ до дер. Шешуковой, не менее восьми верстъ дли
ною, имеетъ выгибъ къ левому берегу и около деревни Борковъ под
мывает!. крутой постнлшценовый яръ. ВысокШ древтй берегъ 
начинается выше деревни Борковъ отъ реки Тураевки; ра
стягиваясь но левому берегу реки н имея вогнутость по всей своей 
длине, онъ можетъ служить любопытным!, потверждешемъ тео- 
]>iII Жильберта, по которой размывающая сила должна находиться 
в!, зависимости отъ разности влшпя вращ етя земли и цеитро- 
бежной силы течетя . Это обстоятельство, при совокупности 
всехъ прочнхъ у ело Biii, задерживает!, здесь развипе мели, суще
ствующей, какъ намъ известно но документам!., съ начала текущаго 
стол е™ . Около Филиповой, где представляются наилучипя уело-



sifl для разрушешя высокаго берега, выступаютъ трудно поддаю
щаяся обвадамъ юлу бы л глины, или „нечины“.

Отъ деревни Шешуковой до Ёриводановой, па разстояиш 
шести верстъ, Тура, принимая восточное нанравлеме, д1:лаетъ два 
небольшихъ изгиба и около озера Матюшина нодходитъ къ кру
тому яру древняго берега, подмывая его въ трехъ мЬстахъ на 
разстоянш двухъ съ половиной верстъ внизъ по теченно до озера 
Перекатъ-Рыбнаго. Обвалы береговъ въ атомъ участке сами по 
себе оказываютъ слабое вл1яше на образовате мелей, но узкое 
русло реки въ межень нредставляетъ для судоходства не малыя 
затруднешя.

Отъ Ериводановой до дер. Щербака, па протяжении 4 верстъ, 
Тура течетъ на северо-востокъ, а потомъ отъ виадешя съ левой 
стороны речки Айш до деревни Созоновой (зУг версты) — на вос- 
токъ. Близъ Созоновой высок1й левый берегъ обваливается не 
ежегодно; онъ даетъ матер1алъ для образовашя мелей ниже Со
зоновой нередъ впадешемъ въ Туру озера Кривого.

Отъ Кривого озера, которое лежитъ въ трехъ съ половиной 
верстахъ ниже Созоновой, Тура делаетъ крутой поворотъ по 
мери/иану на югъ и иринимаетъ въ себя р. Ныншу. Направлен1е 
течешя той и другой реки здесь следующее: Тура и Пышма на 
протяженш семи( верстъ текутъ параллельно съ запада на вос- 
токъ, въ разстоянш нолуторыхъ верстъ другъ отъ друга: Тура—  
севернее, Иышма— южнее. Затемъ, какъ сказано, Тура делаетъ 
поворотъ на югъ, соединяется съ Нышмой и снова иринимаетъ 
восточное наиравлеше. Протекая въ мери.иаиальномъ направленш, 
Тура нодмываетъ правый берегъ и отлагаетъ мель ниже впаде- 
1йя Пышмы: эта мель увеличивается выносами изъ Кривого озера и 
образуетъ перекатъ, затрудняющт судоходство. Въ версте отъ 
впадешя Пышмы внизъ по реке въ Туру внадаетъ лежащее поч
ти параллельно ея руслу озеро Кононеиъ. Характеръ нанласто- 
ванШ переката, судя по образцамъ нородъ, обязательно доста
вленных!, мне Янушевымъ, следуюицй: до 1,13 сажени отъ ме- 
жеваго уровня воды лежитъ сплоченный желтоватый иесокъ, свя
занный глиной, которая отъ кислотъ не вскипаетъ; ниже, на глу
бине 1,96 сажени, идетъ серовато-белый, легко разсыпающшся 
иесокъ, исреходящШ постепенно въ иесокъ же, но желтовато-се
рый, тяжелый, не разсыиагспййся при высыхаши. Последшй за
легаетъ до глубины 3,52 сажени и покоится на вязкой голубой 
глине, мощность которой неизвестна.

На этомъ перекате было остановлено внимаше Тюменскихъ 
гидротехниковъ, которые въ и ави гац т 1894 года провели здесь



самое лучшее для работъ время, когда, по словамъ инженера 
Бельскаго, глубина воды на перекатахъ Туры дошла до 8 чет
вертей и землечерпалку подвели къ Иышменскому перекату. По- 
томъ, когда река стала мелеть, по разсказамъ очевидцевъ, машину 
хотели передвинуть назадъ къ Субботиной, но мели около де
ревни Щербака ее не пустили, поэтому по необходимости пришлось 
продолжать начатая работы у Пышмы, хотя какъ впереди, такъ 
и въ тылу, образовавнпеся перекаты прекратили судоходство4'), 
и естественные обвалы береговъ вверхъ по реке давали прекрас
ный матер1алъ для работъ на Пышменскомъ перевал*. Разсказы- 
ватотъ, что получаемые со дна реки продукты отложенШ pa6o4ie 
сначала спускали иосредствомъ трубъ въ озеро Кононецъ, но 
иотомъ, когда увидали, что оно начинаетъ выносить ихъ ниже пе
реката, то и з м е н и л и  характеръ работъ. Очевидцы утверждаютъ 
однако, что результаты трудовъ увенчались нрололсешемъ канавы 
на 4 вершка глубиною (углублеше фарватера съ 1G на 20 верш.), 
протяжешемъ на 200 саженъ. Когда къ концу осени вода стала 
немного прибывать, землечерпательную машину новели вверхъ по 
реке къ Тюмени, но около деревни Субботиной она среди рЬки 
глубоко зарылась въ песчаную мель и погребла себя на целую 
зиму нодъ толстымъ слоемъ сибирскихъ льдовъ. Такимъ образомъ 
исполнилось предсказаше Тобольскихъ Губернскихъ Ведомостей 
(.А» 36 за 1894 г.), которое инлсенеръ Бельсгйй опротестовалъ 
хотя и горячо, но преждевременно: бедств1е, постигшее землечер
пательную машину, было обстоятельствомъ неизбежнымъ, поэтому и 
легко нредвиденнымъ,

Этимъ окончились гидротехничеше работы 1894 года, сто- 
ивнпя государственному казначейству, вероятно, не одну сотню 
тысячъ рублей.j

Нзъ настоящаго очерка видно, что Тура на разстоянш пяти
десяти верстъ имеетъ 12 мелей и иерекатовъ (мы ие считаемъ техъ, 
которые вновь формируются и устранеше которыхъ иредстоитъ 
еще въ будущемъ). Сколько лее мелей придется расчистить до То
больска по теченш  реки по крайней мере на разстоянш 350 верстъ? 
Судя по результатамъ работъ 1894 года, сколько, спраши
вается, лЬтъ нужно будетъ употребить для устройства сколько-ни
будь подходящихъ приснособлешй для нлаванЗя судовъ и какой 
каииталъ потребуется истратить для этого государственному ка
значейству? Пусть работы затянутся даже на десять летъ (мы ду- 
маемъ даже на полстолепя), то и за это время успеютъ уже обра
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* )  Могли ходить только мелкосидящ1е маленыйе пароходы безъ баржъ.



зоваться иовыя мели для новыхъ работъ. По т!шъ колоссальнымъ 
каппталамъ, как1е издержаны нравительствомъ за два года, нужно 
думать, что въ 10 л'Ьтъ они достигнуть такихъ размеровъ, что 
придется не разъ раскаяться, что связались съ расчисткой русла 
безводной р!;ки Туры, отложивъ постройку железной дороги до 
Тобольска, которую всеже рано или поздно придется соорудить. 
Между тЬмъ за время гидротехнических!, работъ, кроме расходовъ 
правительства, иароходовладЬльиы, какъ и въ 1894 году, будутъ 
терпеть невозвратимые убытки, хотя теперь уже не въ интере- 
сахъ Бельскаго такъ красноречиво говорить о нихъ, какъ дгЬлалъ 
онъ это, обхлопатывая организашю вверенныхъ ему работъ.
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Hi! было ни земли ни поды, былъ только одинъ Нумъ-Торумъ 
(Вышнн? Вогъ). Былъ у Торума хотъ-домъ нъ воздухе-, па разстояши 
трехъ аршинъ отъ дверей (оу) лежала доска (согылъ). и только по этой 
доске ходилъ Нумъ Торумъ, когда оиъ выходилъ изъ дому. II елъи пилъ 
онъ только медъ (мау) и суръ**. День и ночь онъ бывалъ дома, только 
два-три раза въ день выходилъ гулять. Когда онъ прих&дилъ съ прогулки, 
то садился на место-перину,—садился и думалъ. Однажды, во время его 
размышлешя, капнула капля сверху па столъ. Капля скатилась со стола, 
упала на полъ и вышелъ младенецъ-женщина (Еви). Еви***, маленькая 
девочка, открыла дверь (оу нушмэсъ) и вошла въ другую горницу. Когда 
она оделась въ этой комнате въ платье, неизвестно откуда полученное, 
и вышла къ Нуму, то онъ бросился къ ней на шею, поцЬловалъ ее и 
сказалъ ей: «будемъ съ тобою вЬкъ жить». Долго ли, коротко ли они 
жили, но у ннхъ родился сыпъ (пыгъ-похъ). Сыпь росъ очень быстро, 
потому что Taide люди растутъ быстро, и вышелъ однажды на нреддвер- 
ную доску гулять. Отецъ и мать говорила ему: «далеко не ходи, ты мо
жешь съ этой доски упасть». Онъ ихъ успокоилъ, говоря, что не уна- 
детъ. Вдругъ сверху спустилась бумага (нэбэкъ) прямо къ сыну Нума 
и прильнула къ ладони правой руки. Бумага эта поднялась вместе съ 
нимъ кверху, и онъ пришелъ къ дедушке. Тотъ его спросилъ: «Ты при- 
шелъ ко мне?» — «Да, я пришелъ».— «Какъ поживаешь?» — «Ничего, живу». 
Дедушка сиросилъ его: «Что у тебя есть тамъ внизу кроме домика, 
широко ли тамъ или узко?» И опъ ответилъ ему: «Ничего не знаю, 
широко или узко».— «А есть ли вода или земля?»— «Ничего не знаю;

*) Записана со словъ остяка Никиты Киндышева и после проверена путемъ 
перекрестнаго разснроса у 5 челов'Ькъ. Несомненно, что въ легенде имеется значи
тельная часть наноснаго элемента, но мnorie остяки считают!, ягу легенду народно
остяцкой.

*") Суръ— по-остяцки— пища, по-зырянски— родъ кваса или пива. (Л. II. Эн- 
гельгардтъ. «PyccniB СЪверъ»)

***) Еви— по-остяцки—женщина. Интересно это совпадете остяцкаго назвашя 
женщины Кин н библейскаго Ева. Л. III.
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внизъ смотрю: везде широко, не видно ни земли ни воды». Тогда де
душка далъ ему въ руку земли и ту бумажку, съ которой онъ под
нялся кверху, н спустилъ его обратно въ домикъ къ Нуму-Торуму, ска- 
завъ ему на прощанье: «Когда ты спустишься домой, то сбрось съ 
иреддверной доски землю внизъ». Когда онъ спустился, то землю 
всю высыналъ внизъ и пришелъ въ домъ, который былъ золотой 
(сорни). Тогда отецъ и мать спросили его, где онъ такъ долго хо- 
дилъ. Онъ пмъ отв1>тилъ, что былъ на улице, на доске, и игралъ. 
На другой день дедушка самъ спустился въ золотой домъ Нумъ-Торума. 
Его напоили и накормили. Дедушка спросилъ у мальчика: «Знаешь 
ли ты, кто больше: сынъ или отецъ?» Онъ ответилъ ему, что отецъ- 
богъ выше сына. Отецъ и мать стали спорить, что есть одинъ богъ. 
Дедушка сказалъ имъ: «У васъ ума нетъ, маленькш умнее васъ». За- 
гЬмъ дедушка скрылся. На другой день мальчикъ вышелъ опять на iy 
же доску, посмотрелъ внизъ и увпделъ землю, но лесу нетъ. Тогда 
онъ ирнбЬжалъ къ родителямъ и сказалъ, что увиделъ земло и сталъ 
просить цустпть его внизъ. Его посадили въ золотую люльку (зыбку) 
и спустили на веревке внизъ. Когда онъ, спустясь, правую ногу 
выставилъ изъ люльки на землю, то нога стала тонуть какъ будто бы 
въ няше (ось-ляхъ). Тогда отецъ обратно поднялъ его. Мальчикъ 
разсказываетъ, что спустился, но земля жидкая. Мать стала гово
рить: «Ну, ладно, сынокъ, завтра спустимся вместе, сама посмотрю». 
Назавтра, раненько утромъ, спустились оба въ люльке. Спустились оба 
внизъ, и вотъ мать, действительно, увидела, что земли нетъ, а жидкая 
няша (болото). Она сначала стала на ноги, потомъ пришлось нагнуться 
и уцепиться руками. И вотъ стала она тонуть и скоро совсемъ скры
лась. Мальчикъ остался и заплакалъ. Наконецъ, онъ иотянулъ за веревку, 
и отецъ его поднялъ и сталъ спрашивать. «Почему плачешь и где 
мать?» — «Мать», говорить онъ. «утонула въ няше». Отецъ сталъ его уте
шать и сказалъ: «Скоро ли, долго ли, но все все равно умремъ».

Скоро однако мать вышла изъ горницы смеющаяся и стала го
ворить сыну: «Зачемъ ты плакалъ? Все равно, когда м1ръ будетъ на 
земле, то дети будутъ также оплакивать своихъ родителей. Скоро бу- 
дутъ деревья и трава на земле; потомъ народятся везде люди». На 
другой день поутру мальчика опять спустили на землю. Онъ вышелъ 
изъ люльки и побежалъ по земле: няши не было, земля укрепилась 
(му така исъ). Мальчикъ изъ земли сделалъ 2-хъ человекъ, мужчину 
и женщину, и когда онъ на нихъ дунулъ, они стали живыми (лылынгъ- 
ханэхо). Потомъ Богъ создалъ морошку (мурахъ) и бруснику— красную 
ягоду (урды-рыхъ). II сказалъ Нумь-Торумъ людямъ: «Вотъ ва.мъ му
рахъ и урды-рыхъ,— морошка и красная ягода,— питайтесь ими», Потомъ 
онъ имъ сказалъ: «Когда я уйду отъ васъ, то нридетъ куль (чертъ) и



-  14 -

будетъ васъ соблазнять (хусь-лэ). Вы ему не верьте, покам'Ьсгъ 
я не приду самъ; когда приду самъ, то скажу иначе». Когда онъ но- 
шевелилъ веревкой, его подняли кверху. Тогда куль прпшелъ къ вновь 
сделан нымъ людямъ и сталъ спрашивать: «Что? Торумъ повелЬлъ вамъ 
есть морошку и красную ягоду?» II опъ далъ имъ горсть черемухи 
(люмъ) и сказалъ: «Вы едите морошку и красную ягоду— отъ нея сыт
ности нетъ; а вотъ если съесть эту горсть черемухи, то навсегда бу
дешь сытъ». Они не думали есть, но куль уговорилъ ихъ. Они съе
ли, и почувствовали, что сыты. Куль скрылся (манэсъ). Они продолжа
ли есть черемуху. Когда Торумъ пришелъ на землю и сталъ спраши
вать, что они едятъ, они показали. Потомъ онъ опять сталъ показывать, 
что нужно есть. «ЗатЬмъ вы послушались куля: онъ соблазннлъ васъ!» 
Когда Торумъ пошевелилъ ихъ рукой, они упали въ разныя стороиы 
мертвые (халсъ). Когда потомъ Торумъ дунулъ опять на нпхъ, они опять 
ожили. Потомъ онъ имъ сказалъ: «Я васъ ожннилъ, смотрите —придетъ 
опять куль, будетъ васъ соблазнять,— вы его не слушайте; ешьте му- 
рахъ и урды-рыхъ, которыя я повелЪлъ вамъ tm , раньше». ЗатЬмъ 
онъ создалъ зайца и сказалъ имъ: «Этого можно есть». ЗатЬмъ позво- 
лилъ имъ есть н малину (урмыль). «Смотрите», сказалъ онъ имъ на 
прощанье: «не давайте себя соблазнять кулю-, ведь вы уже были мертвые; 
верьте, это —потому, что дали себя соблазнить дьяволу. Теперь я 
васъ оставлю еще здесь, и если куль будетъ васъ соблазнять, не слу
шайте его словъ, пока я не приду». II пок.азалъ онъ имъ 3 дерева: 
сосну (унжы), лиственницу (нанкъ) и березу (халь-сумытъ). Иосл'Ь ухо
да Торума явился куль и сталъ говорить: «ЗачЪмъ вамъ есть эту ма
лину? что въ ней сытнаго? А вотъ есть кедръ ( ногырь-юхъ), высокое 
дерево, на немъ шишки (ногыръ); возьмите эту шишку, и будетъ у васъ 
полная горсть ореховъ, и вы будете сыты». Когда они съели эту шиш
ку, то увидели, что они Harie, и стали другъ друга стыдиться и по- 
томъ соблазнились другъ другомъ и согрешили. После этого они спря
тались въ траву (торнъ). Когда пришелъ Торумъ и сталъ ихъ звать, 
они стали откликаться чуть слышно. «Почему вы спрятались?» спро- 
силъ онъ ихъ. Когда онъ подошелъ къ нимъ, они оба сидели на земле 
и встать на ноги не могли. II сказалъ имъ Торумъ: «Вотъ я создалъ 
оленей (ули), овечскъ Сошъ), зайцевъ (шоуръ), коровъ (миссъ) и лоша
дей (лоу); когда будете ихъ употреблять, то кожей ихъ будете одевать
ся. Когда я гонорилъ вамъ, что нужно есть, вы не исполнили, теперь 
оставайтесь на земле».

Не оставилъ Торумъ имъ ни огня (тутъ) ни котла (путъ), оста
вил!. только на сыромъ мясе (няръ-ньогы) п самъ ушелъ вверхъ, на 
небо. Спустя некоторое время Торумъ носмотрелъ съ неба внизъ и уви- 
дЪлъ неисчислимое количество людей на земле, и столько стало людей,
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что стало тесно и они стали воевать другъ съ другомъ.
«Что выйдетъ изъ этого?» подумалъ Торумъ: «надо дать имъ зиму, 

чтобы они мерзли». II народъ сталъ мерзнуть и умирать отъ мороза. 
Потомъ Торумъ сталъ размышлять, отчего осталось такъ мало народу 
да и оставипеся—каше-то полуживые». II онъ опять спустился на землю. 
Ходилъ но земле и думалъ, и увидЬлъ камень (кевъ) и приложилъ руку 
къ этому камню, и пошелъ жаръ отъ этого камня. Возле этого камня ле- 
жалъ маленькш камень. Когда онъ взялъ этотъ маленькш камень и ударилъ о 
большой, то большой разсыпался и иотомъизъ него вышла женщина-огонь. 
Отъ камня пошла дорога (юшъ), неизвестно куда ведшая, но страшно широ
кая. Тогда еще изъ камня образовалась нецелая лодка (хопъ): то ли 
носъ, то ли корма ея — неизвестно. Взялъ Торумъ опять камешки и сталъ 
другъ о друга ударять,— и показался огонь. Тогда Торумъ сд'Ьлалъ изъ 
березовой коры трутъ (пыгтъ), изрубилъ лесину, накололъ дровъ и раз- 
велъ огня. Когда онъ разложилъ огонь, то собралъ народъ и сталъ 
отогревать у этого огня. Потомъ сталъ онъ думать о томъ, что нельзя 
людямъ жить безъ варева (горячей нищи), и сделалъ котелъ (изъ железа ли, 
изъ камня ли— неизвестно). И онъ принесъ въ этотъ котелъ воды, по- 
весилъ котелъ на палки, убилъ скотину (то ли корову, то ли овцу—  
неизвестно), и когда все сварилось, Торумъ самъ селъ, закусилъ—и ему 
показалась пища вкусной. Накормилъ онъ остальныхъ, оставшихся въ 
живыхъ, сказавъ имъ: «Вотъ я вамъ показалъ примеръ, какъ вамъ ва
рить; вотъ огонь, вотъ вода; какъ я дедалъ, такъ делайте и вы. Если 
будете зябнуть, разложите огонь— отогреетесь. Что добудете и что где 
достанете— вотъ такъ варите и пеките; и питайтесь той пищей, кото
рую я вамъ посовЬтовалъ». Потомъ онъ имъ показалъ, какъ добывать 
птицу перевесами, рыбу— гимгами (пунъ), какъ неводить, какъ колы- 
данить, и всяше промыслы. Затемъ сказалъ народу: «Больше я не приду 
къ вамъ; такъ и живите».

Когда Торумъ поднялся вверхъ, то спустя некоторое время сталъ 
опять смотреть внизъ на землю и видитъ, что опять народъ размножился. 
Все трудятся. И сталъ думать: «Вотъ сколько расплодилось народу: со- 
блазнилъ ихъ дьяволъ». Сталъ Торумъ звать куля къ себе и сталъ го
ворить: «Ты безъ моего позволешя никого не тронь, не соблазняй, пока 
не скажу. Когда скажу, укажу на стараго или молодого, того и возь
мешь. Половину народа ты возьмешь, а половина останется мне».

сЛ. 2 / / т грпоьргъ.



ПОЧВЫ ТОБОЛЬСКОЙ ГУБЕРНШ.
Въ предыдущихъ выпускахъ < Ежегодника» Тобольскаго Музея поме

щались изв'Ьст1я о моихъ изслЪдовашяхъ въ южныхъ округахъ Тоболь
ской губ. въ 1895 и 1896 гг. Съ т'Ьхъ поръ мне удалось сделать еще 
одну экскурсш по лиши Самарово— Тобольскъ—Петропавловскъ, во вре
мя которой былъ собранъ небольшой матер1алъ попочвамъ и раститель
ности болЬе сЬверпыхъ районовъ губернш.

Некоторые пичвенные образцы, собранные при первыхъ двухъ экс- 
куршхъ, были подвергнуты химическому анализу частью г. I I Iе т у 
ков ымъ, частью аналитиками Лабораторш министерства землед’Кшя, 
такъ что въ настоящее время накопилось уже довольно много разнооб- 
разныхъ данныхъ для суждешя о характере почвъ южныхъ уездовъ То
больской губ. Кроме того, я сделалъ несколько определешй общаго ко
личества растворимыхъ въ воде веществъ, а также хлора х) въ воз- 
душно-сухихъ почвахъ и нодпочвахъ. Хотя мои опредЬлешя и не мо- 
гутъ претендовать на ту степень точности, которая достигается при ра
боте но общепринятому методу, однако они даютъ величины сравни мыл, 
а потому я приведу ихъ въ списке почвъ.

Изследовашя въ Тобольской губ. стоятъ въ связи съ другими мо
ими изыгЬдовашями въ Западной Сибири. Результаты ихъ излагаются 
въ моей работе «Матер1алы для познашя почвъ и растительности За
падной Сибири», въ которой почвамъ Тобольской губ. отведена особая 
глава. Въ виду местнаго интереса этой главы, я решаюсь напечатать

*) Для этихъ онредЬленш 25— 50 g . почвы, измельченном и отсеянной черезъ 
сито съ отверстиями въ 1 m m , сильно взбалтывалось съ 100— 250 кб. с. воды; черезъ 
1— 2 дня отфильтровывалось 25 — 100 кб. с. экстракта, и хлоръ определялся штровашемъ 
по способу Фольгарда. Въ тЬхъ случаяхъ, где для данной почвы и м е л и с ь  опред’Ьлешя 
хлора, сделанныя другими аналитиками, въ списке почвъ я ограничиваюсь приведешемъ 
своихъ чиселъ, ибо только они сравнимы между собой». Въ двухъ случаяхъ такого со- 
впадешя аналпзовъ (ц ° 551 и 571) я получилъ величины менышя, чЬмъ Jlaooparopifl 
м. з., на 14— 1 9°/о. Если допустить, что при такихъ упрощенныхъ oiipo/ie.ieniflxb 
ошибка обыкновенно не меньше 2 0 ° / о ,  то всетаки определешй количествъ хлора боль
ше 0,01 будутъ довольно близки къ действительности и годятся для нЪкоторыхъ за- 
ключешй.
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ее, съ некоторыми сокращешями, и въ «Ежегоднике» Тободьскаго Музея.
Не могу не выразить здесь моей глубокой признательности за со- 

денсше моимъ изследоващямъ тобольскимъ губернаторамъ Н. М. Бог
дановичу и Л. М. Князеву, а также губернскому агроному Н. Л. 
Скалозубову, который и самъ сделалъ не мало для изучен1я естествен- 
но-исторпческпхъ условш края.

А. Спиеокъ почвъ уобольской губерцш.

Въ настояний списокъ вошли только тГ> разрЬзы, образцы кото- 
рыхъ собраны и находятся въ коллекцш; значительное число разрезавъ, 
отъ которыхъ образцы не собирались, не описываются, чтобы не увели
чить объемъ сниска. Главная масса образцовъ собрана при моихъ экс- 
куршхъ 1895 и 1896 гг. мной и В. Р. Заленскимъ, помогавшимъ 
мнё при изследовашяхъ 1896 года. Несколько образцовъ было взято по 
моей просьбе въ 1898 г. 11. Л. Скалозубовымъ и Г. Я. Назаро
вы мъ.

ИмЪющшся матер1алъ описывается не въ томъ порядке, какъ онъ 
собирался, а но группамъ почвъ, при чемъ передъ детальнымъ описа- 
шемъ представителей каждой группы помещена общая ея характеристи
ка на основанш наблюденш въ поле. Где это возможно, перечислеше 
представителей данной группы начинается съ почвъ Курганскаго уезда 
и оканчивается почвами Покровской волости, Тюкал, у. Въ нЬкоторыхъ 
случаяхъ пришлось делать отступлен1я отъ этого общаго порядка, по
тому что въ данной коллекцш, какъ, впрочемъ, и во всякой другой сколь- 
ко-ниб. значительной, находятся образцы съ неясно выраженными при
знаками того или другого сорта почвъ; таше образцы, относимые къ 
данной групае лишь условно, перечисляются послё тиничныхъ ея пред
ставителей.— При каждомъ образце, собранномъ не мною лично, фами- 
л1я коллектора обозначена въ конце описан]’я начальной буквой его фа- 
милш.

ч е р н о з е м н ы й : п о ч в ы

Но ихъ распространенности въ южной части Тобольской губ. и 
важной роли въ культуре различныхъ сельскохозяйственныхъ растенш, 
черноземы въ описанш почвъ должны быть поставлены на первое мес
то. Обыкновенно почвы эти не образуютъ значительныхъ сплошныхъ 
площадей, ибо пр1урочены къ вытянутымъ съ ЮЗ на СВ увальнымъ 
грядамъ, большею частью довольно узкимъ; между этими грядами раз
виваются почвы другихъ типовъ. Реже, и именно въ южныхъ полови- 
нахъ уездовг Курганскаго, Ишимскаго и Тюкалинскаго, черноземы по-



-  18

крываютъ болйе значительные участки ровной степи, какъ, напр., на 
Сорочьей степи въ Курганскомъ у. Какъ въ томъ, такъ и въ другомъ 
случаТ», уровень почвенныхъ водъ не бываетъ повышеннымъ, и буровыя 
скважины въ IV 2 — 2 саж. глубиной не встречают!, еще значительной 
влажности въ материнскихъ породахъ;- наоборотъ, при такомъ буренш 
па различныхъ степныхъ участкахъ въ iюигЬ и пол]; подпочва съ глу
бины около сажени представляется болЬе сухой, ч'Ьмъ въ верхнихъ го- 
ризонтахъ. По св'ЬдЪшямъ, полученнымъ отъ м1.стиыхъ жителей, сн'Ьгъ 
даже съ ровныхъ степей сходитъ рано, старая трава быстро высыхаетъ 
и подвергается выжигашю, въ понижснныхъ же участкахъ территорш 
вешняя вода, наоборотъ, застаивается долго, почему, будто бы, въ Слад- 
ковекой волости и иодобныхъ ей мЬстностяхъ, нельзя весной выжечь 
«камыши», въ которыхъ отрождается несметное количество «гнуса», 
разносящаго лг1;томъ сибирскую язву. ПослТ» сильныхъ ливней поверх
ность ровныхъ черноземныхъ участковъ иногда покрывается слоемъ во
ды, не успевающей быстро стечь или испариться; по уже черезъ кашя 
-нибудь сутки даже и въ поннжешяхъ черноземнаго рельефа лишь сырой 
поверхностный горизонтъ почвы свидетельствуем о прошедшемъ ливнк 
подночвэ оказывается суше почвеинаго слоя.

Приведенные факты свидетельствуют!» отомъ, что тобольше черно
земы, какъ увальные, такъ и залегаюпие на ровныхъ возвышепныхъ 
степныхъ участкахъ, по услов!'ямъ водоснабжешя не отличаются отъ 
черноземовъ Европейской Pocciu; понятно, поэтому, что и на сибирскихъ 
черноземахъ нЪтъ условш для развиля хотя бы и единичныхъ пред
ставителей болотной растительности: почвы эти въ нетровутыхъ или 
мало изм1’.ненныхъ культурой участкахъ покрыты либо степною расти
тельностью тиничнаго habitus’a и состава (съ иреобладашемъ злаковъ— 
Festuca sulcata, Koeleria cristata, различныхъ видовъ Stipa и Avena 
desertorum), либо березовыми л’Ьсами. Типичные стенные участки на 
сибирскомъ чернозем!'» развиваются лишь южн'Ье северной его границы 
и по Mtpi движешя къ югу стаповятся все чаще; черноземы же близъ 
с'Ьверпой границы черноземной области отчасти и теперь покрыты бе
резняками, отчасти же растительностью пеопред’Ьленнаго характера, въ 
которой нринимаютъ учасло и степныя формы и MHorie вульгарные ви
ды, на типичвыхъ черноземныхъ степяхъ не достигаюпие массоваго раз- 
вит1я. Эта растительность, то бол-Ье, то менгЬе степная, надо думать, 
всегда иредставляетъ явлен1е вторичное, развиваясь па черноземахъ (а 
равно и другихъ иочвахъ въ черноземной области), на которыхъ л1;съ 
былъ уничтоженъ человЪкомъ. Любопытно, что и горизонтъ векиnanin 
подъ такою нетипичною растительностью является попиженнымъ, какъ и 
подъ березовымъ л'Ьсомъ. Черноземы, покрытые типичной степной расти
тельностью, можно для краткости назвать «степными», а черноземы подъ
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березняками— «лесными», не имея при этомъ въ виду ихъ генезиса, 
«Лесные» черноземы вдаются далеко па югъ и констатированы еще не
однократно близъ южной границы Тобольской губернш; решительно пре- 
обладаютъ надъ ними «степные» черноземы лишь за пределами этой 
губерши, въ северной части Акмолинской области.

Сравнительно редко черноземы въ виде сколько-нибудь значитель- 
ныхъ по размерамъ лятенъ появляются въ пониженныхъ участкахъ 
местности; во эти понижешя всегда имеютъ выходъ къ еще более по- 
ниженнымъ пунктамъ, занятымъ солонцами или подзолами (таковъ, напр., 
черноземъ Мартиной, п° 523, расположенный надъ «зарезомъ» озера 
Каменнаго, черноземъ около оз. Курчинскаго, п° 489 и др.); въ такихъ 
случаяхъ черноземы, говоря вообще, становятся въ услов)я более бога- 
таго водоснабжешя и делаются солонцеватыми. Въ огромномъ большин
стве случаевъ, однако, скоплеше солей хлористыхъ да, вероятно, и вся- 
кихъ другвхъ, происходитъ не въ новерхностномъ горизонте, а въ под
почве (Обогащеше солями именно горизонта А констатировано лишь въ 
одномъ изъ солонцеватыхъ черноземовъ с. Введенскаго, расположенномъ 
въ нижней части сравнительно крутого увала. См. онисаше п° 603). Но 
и при этихъ услов)'яхъ па черноземахъ не удавалось констатировать 
формъ болотныхъ: на черноземахъ солонцеватыхъ въ такихъ случаяхъ 
или появляются посреди степныхъ растенiii иЬкоторыя солонцеватыя 
формы, какъ, наир., Statice Gmelini, Artemisia maritima и rupestris, 
нлн даже и онЬ отсутствуютъ, и лишь некоторые обычные степные ви
ды, а именно Galatella punctata var. discoidea и Artemisia pontica, 
развиваются въ гораздо большемъ количестве экземпляровъ, чемъ на 
чернозем* несолонцеватомъ.

Солонцеватыя разности черноземовъ обыкновенно отличаются отъ 
несолонцеватыхъ более или менее выраженной столбчатой структурой 
переходнаго къ подпочве горизонта, каковой признакъ сближаетъ ихъ 
со структурными солонцами. И въ поле, где происходитъ постепенная 
смена въ пространстве обычнаго чернозема солонцеватымъ и этого по
следняя структурнымъ солонцомъ, можно бываетъ выбрать так-ie образ
цы, которые и но структуре и но растительности, да вероятно и по 
химическому характеру, будутъ занимать среднее положеше; поэтому 
можно говорить, что обычные черноземы связаны со структурными со
лонцами рядомъ постепенныхъ нереходовъ. Отсюда однако не следуетъ 
заключать, что черноземы въ Тобольской губ. образовались въ прежнее 
время или будутъ образовываться и дальше пзъ структурныхъ солонцовъ 
путемъ постепеннаго обеднсн]'я ихъ растворимыми солями, изменеш'я 
структуры и т. д. Для доказательства такого происхождешя сибирскихъ 
черноземовъ нетъ въ настоящее время никакихъ серьезныхъ фактовъ, 
упомянутое же существоваше переходныхъ образован1й въ природе мо-
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■жетъ быть съ немевьшимъ правомъ сочтено за доказательство происхо- 
ждешя структурныхъ солонцовъ изъ черноземовъ.

Образован1й, промежуточныхъ между черноземами и солонцами без- 
структурпыми, а равно и темноцветными болотными почвами несолонце- 
ватаго характера, мне наблюдать не удалось, а иотому я не решаюсь 
примкнуть къ не разъ уже высказанному воззреипо о болотномъ про- 
исхожденш хотя бы только нЪкоторыхъ сибирскихъ черпоземовъ. Да и 
a priori такой генезисъ представляется весьма мало вероятными Во1-хъ, 
черноземы пpiyроманы къ опред'Ьленнымъ подночвамъ, преимущественно 
ж е- къ лессовпднымъ суглинкамъ; если бы, следовательно, черноземы 
образовались при услов!яхъ заболачивашя, то нужно было бы допустить 
весьма глубокое изм1;неше въ характер!; ихъ материнской породы въ 
позднейшее время, ибо теперь эта иорода более или менее ириближается 
къ лессу, т. е. представляется въ сильной степени водопроницаемой. Во 
2-хъ, нужно было бы доказать, что сущсствуюгь болотныя иочвы, въ 
которыхъ не совершается процессовъ разрушешя наименее стойкихъ сн- 
ликатовъ материнской породы— цеолитовъ, ибо лишь при этомъ условш 
было бы возможно образоваше черноземовъ, столь богатыхъ именно цео
литами. Правда, болотныя почвы совершенно еще не изучены, но все то, 
что до сего времени известно о почвахъ, испытывающихъ хотя бы вре
менный застой воды (подзолы, солонцы), заставляетъ предполагать, что 
при заболачпванш могутъ образоваться лишь почвы, сравнительно бЬд- 
пыя цеолитами. При превращены такихъ почвъ въ черноземъ содержа- 
uie въ ннхъ цеолитовъ могло бы увеличиться, конечно, на счетъ дотоле 
нетронутыхъ процессомъ выветриваш’я безводныхъ силикатовъ, но въ 
этомъ случай черноземы должны бы сделаться бЪдн1>е силикатнымъ нес- 
комъ, нежели почвы, послуживипя матер1аломъ для ихъ образовашя. 
Въ дальней шемъ пзложеши мы у в иди мъ, однако, что минеральная ос
нова тобольскихъ черноземовъ содержитъ силикатнаго песка не меньше, 
чемъ таковая же основа апализированныхъ солонцовъ и подзола.

Я потому принужденъ былъ остановиться на этомъ, что и до сихъ 
иоръ въ литературе встречаются показашя о «сухопутно-болотномъ» 
ироисхождеши некоторых!, сибирскихъ черноземовъ, при чемъ для под- 
творждешя такого генезиса соответственных!) почвъ авторы ссылаются 
то на «кислый гумусъ», то на «корневища болотныхъ травы, которыя 
удается находить въ подпочве сибирскихъ черноземовъ. Родоначальником!, 
такихъ мненш, кажется, следуетъ считать г. Аленпцына, который спе- 
ц1алыю почвами не занимался, но тЬмъ не менее высказался о почвен- 
ныхъ услов)яхъ района, въ которомъ ироизводилъ изеледоватя. Хотя 
онъ и донустилъ здесь существоваше «настоящего чернозема», гЬмъ не 
менее, въ некоторыхъ м!стахъ, по его словамъ, «нЬтъ возможности 
найти разницу между сухою равниною, болотной грязью на берегу озера



и иочвою на дне его, подле берега». При такихъ услов]яхъ, когда, оче
видно, лишь темная окраска почвы является единствсннымъ познава- 
тельнымъ признакомъ, не мудрено найти «корневища болотныхъ травъ» 
и въ «черноземахъ». Въ начале моихъ экскуpciii въ Тобольской губ. и 
я стремился найти таюя корневища, хотя бы въ подпочве черноземовъ; 
долженъ признаться, однако, что это мне не удалось далее относительно 
черноземовъ солон деваты хъ. Л неоднократно находилъ корневища камы
ша въ подпочвахъ темноцветныхъ безструктурныхъ солончаковъ (въ од- 
номъ случае и подъ структурнымъ солончакомъ п-° 534), по относитель
но характера такихъ почвъ, несмотря на интенсивную пхъ окраску, у 
меня ни разу не возникало сомнЬш’я.

| Средняя мощность тобольскихъ черноземовъ—около 21 — 22 дюй-
мовъ, откуда следуетъ, что они вообще тоньше лучшихъ черноземовъ 
Европейской Foccin. Лишь въ немногихъ случаяхъ была отмечена ма
ксимальная мощность до 30", затемъ, образцовъ меньше 20" толщиной 
въ коллекцш имеется довольно много, при чемъ къ черноземамъ отне
сены и почвы съ ковыльныхъ степей юга Покровской вол., Тюкал, у., 
несмотря на небольшую ихъ мощность (дюймовъ 14) и явственный каш
тановый оттенокъ, ибо почвы эти оказались довольно богатыми гуму- 
сомъ (6— 7° о). Надлежитъ отметить еще, что определеше общей мощ
ности почвеннаго слоя въ тобольскихъ черноземахъ, особенно степныхъ, 
всегда более или менее условно, потому что сплошная перегнойная ок
раска прекращается уже недалеко отъ поверхности, а въ переходномъ 
горизонте napTiu, окрашенный перегноемъ, чередуются неправильно съ 
вдающимися кверху париями мало измененной подпочвы и ироникаютъ 
внизъ на неодинаковую глубину; поэтому въ одной и той же яме не
редко можно было сделать два онроделешя мощности, разшпщнея другъ 
отъ друга на 2 и больше дюймовъ. Горизонты коренной породы, приле
гавшие къ почве, содержать еще тоню'е перегнойные затеки; лишь съ 
40— 45" отъ поверхности начинается уже чистая коренная порода.

Можно упомянуть еще, что кротовины подъ тобольскими чернозе
мами вообще нередки, что и неудивительно, если принять въ расчетъ 
значительное количество роюшнхъ животныхъ: сусликовъ, тушканчиковъ 
и слепышей, изъ которыхъ, напр., тушканчиковъ я видЬлъ еще на се
верной границе тобольскаго чернозема, въ Ишимскомъ у. Сурковъ и 
сурчинъ здесь вовсе не встречено: область ихъ распрострапешя начи
нается лишь съ Кокчетавскаго уезда. Во многихъ местахъ черноземной 
области Тобольской губернш встречаются, обыкновенно группами, кур
ганы, столь характерные и для чернозема Европейской Pocciu.

Большая часть тобольскихъ черноземовъ образовалась на желтобу- 
рыхъ лессовидныхъ сугливкахъ, наиболее распространенной породе среди 
поверхностныхъ геологическихъ образованш всего района. Суглинки эти
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им^готъ то более, то менЬе явственный желтый оттЬнокъ; въ горизонте, 
непосредственно прилегающемъ къ почве, особенно у черноземовъ л1>с- 
ныхъ, а также у суглинковъ и подзоловъ, этотъ оттепокъ мало заме- 
тепъ и становится все явственнее по мере углублешя; вместе съ темъ 
увеличивается въ породе и содержаше углекислой извести, которая, па- 
конецъ, появляется въ виде выделешй но тонкимъ трубчатымъ ходамъ, 
иронизывающимъ материнскую породу; еще глубже залегаетъ горпзонтъ, 
весьма богатый углекислой известью, которая распределена более или 
менее равномерно въ толще породы, отчего этотъ горизонтъ нолучаетъ 
равномерную беловато-желтую окраску; крупныя известковыя конкрецш 
здесь редки. Въ подпочве черноземовъ типичныхъ степей желтый отте- 
нокъ лессовиднаго суглинка и скоплен!'я въ немъ углекислой извести 
нредставляютъ явлеше обычное уже для горизонта материнской породы, 
непосредственно прилегающего къ почве. Кроме углекислой извести, въ 
более или менее глубокихъ горизонтахъ лессовидныхъ суглинковъ встре
чаются иногда пшсовые кристаллики, а также и хлористыя соли; въ 
водной вытяжке изъ верхнихъ горизонтовъ подпочвы типичныхъ степей 
мне несколько разъ удавалось убеждаться въ присутствш заметныхъ 
количествъ хлористыхъ и сернокислыхъ солей.

Какъ видно изъ предыдущего, лессовидные суглинки обладаютъ 
трубчато-пористой структурой: толща ихъ проникнута сетью узкихъ 
трубчатыхъ ходовъ, то открытыхъ, то иыполненныхъ углекислой из
вестью. Замечено уже г. Высоцкимъ, что въ горизонте, непосредственно 
прилегающемъ къ почвЬ, трубчато-пористое строеше является более или 
менее нарушенными1) Въ естественныхъ разрезахъ лессовидные суглин
ки проявляютъ столбчатую отдельность, а поверхностные ихъ горизон
ты, обедненные углекислой известью, имеютъ ореховатое строеше. Наи
большей мощности достигаютъ эти породы, по даннымъ г. Высоцкаго, 
на еклонахъ речныхъ долинъ (1 — 3 cant.), въ междуречныхъ же про- 
странствахъ мощность ихъ значительно меньше 0,5 — 1,0 саж.; оне под
стилаются слоистыми суглинками и песками, тоже постплшценоваго воз
раста, которые залегаютъ уже на более древнихъ (третичныхъ) нородахъ.

Лессовидные суглинки являются то более, то менее супесчаными; 
наиболее супесчаныя ихъ разности нр1урочены главнымъ образомъ къ 
западной части изученнаго района, где (напр., въ разрезахъ по Тоболу, 
ниже Чернавскаго) эти породы имеютъ местами характеръ иастоящихъ 
супесей, при чемъ въ иихъ сохраняется и столбчатая отдельность и 
трубчато-пористая структура; въ западной же половинЬ района (напр., 
около Введенскаго и Старосндоровой) въ лессовидныхъ суглинкахъ кое-

*) В ы с о ц к 1 Й. Геолог, иасл. въ черноз. нолосЬ Зац. Сиб. (Г. Ж. 94 г.) и 
Очеркъ третичныхъ и послЬтрет. образов. 3, Сиб,
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гд'Ь попадаются и окатанныя кремнистый гальки въ небольшомъ коли
честве. Къ востоку отъ р. Ишима супесчаныя разности лессовидныхъ 
суглинковъ встречаются лишь въ виде исключешя.

Къ сожалент, я не располагаю для лессовидныхъ суглинковъ пол
ными анализами, которые могли бы вполне выяснить отношешя, суще- 
ствуюпия между ними и черноземами; тЬмъ не менЬе, имеется некото
рый матер1алъ для суждешя о связи между черноземомъ и лессовидны
ми суглинками. Такъ, напр., имеются аналитически! данныя о вало- 
вомъ состав^ почвы и подпочвы одного изъ стенныхъ черноземовъ 
Покровской волости (Оконишниково, п° 569); изъ этихъ данныхъ усма
тривается большая близость состава минеральной части ночвы и под
почвы даннаго чернозема, какъ видно изъ следующей таблицы:

Таблица 1-

Ч е р н о з е м ъ п 0 5 6 9 .
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Г о р и зо н т ъ  С .

8 9 , 3

9 4 ,1

0,023
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0 ,148

0 ,150

6 4 , з

6 1 ,1

1 3 .6

1 2 .7

00

1 5

6 ,5

1,8

2 ,4

1 ,8

1 ,5

1 ,6

1 ,3

При такомъ сопоставленш мы видимъ, что подпочва богаче почвы 
главнымъ образомъ содержашемъ углекислоты и извести; принимая въ 
расчетъ, что эти два окисла образуютъ въ подпочве и почве углекис
лую известь, и вычисляя содержаше всехъ прочихъ окисловъ въ 100 
единпцахъ минеральной основы обоихъ горизонтовъ, получимъ следую
щее соноставлеше:

Таблица 2.

Въ 100 ч. минеральн. 
основы. Са

СО
з

ОOJСи
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Ж

соо<М
СОО(МО) осЗО M

gO о(N
W

о(Ма
Й

Горизонта А . . . . 

Горизонта С . . . .

0,05

9,о

0,166

0,159

71.9

64.9

1 5,2 

13,5

5,3

5,1

1,6

1,9

2,0

2,5

2,о

1,6

1,8

1,4

Отсюда можно видеть, что подпочва значительно богаче почвы 
лишь углекислой известью, что не могло не отозваться на уменьшена* 
процентнаго содержашя въ ней некоторыхъ веществъ, а именно SiC>2 и 
АЬОз: а потому нужно признать валовой составъ минеральной части 
почвы даннаго чернозема по содержант всехъ прочихъ окисловъ весь
ма близкимъ къ соетаву подпочвы; едва ли будетъ большой натяжкой
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утверждать, что данный черноземъ по минеральному составу предста- 
вляеть лессовидный суглинокъ съ прибавкой органическихъ веществъ, но 
безъ углекислаго кальщя.

КромГ. того, я располагаю еще двумя анализами черноземовъ и 
нодстилающихъ ихъ лессовидныхъ суглинковъ, которые даюгь возмож
ность сравнить почвы и подпочвы по огношешю къ двумъ вытяжкамъ 
— солянокислой (1 0 %  НС1) и сернокислой. Оба анализа относятся къ 
черноземамъ Покровской волости и одинъ изъ нихъ—къ «степному» 
чернозему 11° 577, а другой — къ «лЬсному» п° 595. Если принять въ 
расчетъ лишь валовое количество веществъ, растворимыхъ въ 10%  
НС1, а также количество металлическихъ окисловъ, извлекаемых!, dip- 
ною кислотою, то получимъ следующее сопоставлеше:

Таблица 3.

Минеральн.
веществъ.

Въ 10%  НС1 Въ H2SO4 
иереходитъ раствор.

п° 577, стенной черноз., гориз. А 84,з 20,7 1 4 ,8
—  —  С 87,i 26.5 1 8 ,0

п° 595, лЪсной черноз., гориз. А 80 20,5 1 1 ,8
— —  гориз. С 86,7 27,о 18,8
Отсюда можно было бы заключить, что въ подпочвЬ и степныхъ 

и лЪсныхъ черноземахъ содержится, напр., цеолитныхъ соединен!» боль
ше, чЪмъ въ почв!.; однако, лишь подпочва степного чернозема оказа
лась вскипающей съ кислотами и ССЬ въ ней определено 3 .52% ; до
пуская, что вся углекислота соединена въ данномъ случа’Ь съ известью, 
необходимо для сравнимости вычесть изъ соотвЬтствениыхъ чиселъ экви
валента СаО 4,1. Выразивъ поел! этого деолитнуючасть и основашя, 
извлекаемый сЬрной кислотой, въ процентах!, ко всему содержант ми- 
неральныхъ веществъ, получимъ следующую таблицу:

Таблица 4.

Минер, ве
ществъ.

Изъ нихъ це- 
олитовъ.

Въ H2S O 4 
растворимо.

и0 577, степной черноз., гориз. А 1 0 0 2 4 , б 1 7 , 5

— — гориз. С 1 0 0 2 5 , 7 1 6 , 0

п° 595, лЪсной черноз.. гориз. А 1 0 0 2 5 , 6 1 4 , 7

— — гориз. С 1 0 0 3 1 , 1 11, 7

Такимъ образомъ, изъ одинаковых!, количествъ минеральной осно
вы почвы и подпочвы чернозема степного извлекаются кислотами ко-
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личества веществъ, которыя слЬдуетъ признать рапными; для лесного 
чернозема этого равенства не сущестнуетъ: подпочва здесь оказывается 
богаче почвы и цеолитами и окислами, извлекаемыми серной кислотой. 
Это отношеше едва ли можно считать случайнымъ; о вероятномъ его 
3Ht\4eHiu будетъ сказано въ другомъ месте.

Реже черноземы подстилаются не лессовидными суглинками, а пла
стичными глинами, отложенными, но мн’Ьшю г. Высоцкаго, въ мюце- 
новомъ бассейне Западной Сибири1); глипы эти имйютъ серый или бу
роватосерый цвйтъ, а въ подпочвенпомъ горизонт!; нередко являются 
пестрыми. Оне обладаютъ очень высокой связностью и, высыхая, стано
вятся чрезвычайно твердыми. Въ н'Ьсколькихъ пбразцахъ ихъ хлористая 
соли оказались содержащимися въ ничтожныхъ количествахъ, по крайней 
Mbpt въ подпочвенпомъ горизонте; на Сорочьей степи содержаше хлора 
лишь на глубин^ 7 футовъ возросло до 0,013°/о. Зато глины эти весь
ма богаты углекислой известью, распределяющейся въ верхнихъ горн- 
зонтахъ равномерно; часты однако и пзвестковыя конкрецш, обломки ко- 
торыхъ встречаются нередко уже въ почве: при бурен in па Сорочьей 
степи встретилось три тонкихъ пропластка такихъ конкренцш на глу
бине отъ 60 до НО дюймовъ.

Въ качестве поверхпостныхъ образованш эти глины появляются 
местами главнымт. образомъ къ западу отъ р. Ншима и въ Тобольской 
губ. не встречены сЬвернес параллели Бердюжьей Ишимскаго уезда. 
Ровные степные участки въ этомъ районе имеютъ въ подпочве по 
преимуществу серыя пластическая глины, при чемъ иногда можно ви
деть, что эти глины уходятъ подъ гривы, сложенныя изъ лессовидныхъ 
суглинковъ (напр, около с. Лоиатинскаго и на Сорочьей степи).

Къ сожалЪшю, я не располагаю анализомъ валового состава этихъ 
глинъ; некоторое иредставлеше о соотношешяхъ между ними и образо
вавшимся изъ нихъ черноземомъ можетъ быть получено лишь изъ раз- 
смотрешя данныхъ анализа вытяжки десятипроцентной соляной кислотой 
степного чернозема п° 485.

Таблица 5.
Въ НС1 растворимо.
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п° 485, горизонтъ А . 38д 0,05 2 0 ,зб 8 ,о 4,8 1,5 1,5 0,7 0 .2
—  горизонтъ С . 5 1,6 9,6 16,6 ",1 4,0 12,4 1 6 0 ,6 0 ,з

*) В ы с о ц к i ii. Геолог, наел, но лиши Сиб. ж. д. (Горн. Жури. 1894 г., т. 2, 
вып. 5; стр. 78 — 79).
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Отсюда ясно, что подпочва значительно богаче образовавшаяся на 
ней почвеннаго слоя лишь содержатель углесолей, преимущественно 
СаСОз; собственно же цеолитами почвенный слой богаче подпочвы (38,0 
и 29,6°/ о); если вычислить количество цеолитовъ въ процентахъ всей 
минеральной основы, то получится, что въ 100 ч. минеральной основы 
почвы содержится около 43,5, а подпочвы— только около 3 2 %  цеоли
товъ, откуда сл'Ьдуетъ, что почвенный слой значительно богаче нодиочвы 
соединешями, важными въ дЪл'Ь питашя растеши.

Характеръ подпочвы оказываем большое вл1яше на консистенцт 
чернозема: даже наиболее глинистые изъ черноземовъ на лессовидныхъ 
суглинкахъ оказываются съ поверхности более или менее разсыпчатыми 
и вообще мало связаны по сравненпо съ черноземамп, образовавшимися 
на третпчныхъ глинахъ. Поэтому тобольше черноземы могутъ быть 
подразделены на дв’Ь группы: черноземы глинистые, каковой эни- 
тетъ долженъ быть сохраненъ за черноземами на третпчныхъ глинахъ, 
и черноземы лессовые, съ подпочвой изъ лессовпдныхъ нородъ.

а) Глинистые черноземы
залегаютъ на ровныхъ степныхъ участкахъ и, какъ кажется, на 

неодинаковыхъ уровняхъ въ недалекихъ другъ отъ друга пунктахъ: такъ, 
напр., участокъ глинистаго чернозема между озерами Лопатинскимъ и 
Долматовымъ расноложенъ, повидимому, на более низкомъ уровне срав
нительно съ сЬверпымъ концомъ Сорочьей степи, начинающейся въ н1;- 
сколькихъ верстахъ къ югу.

Наиболее выдающейся особенностью этихъ ночвъ является весьма 
значительная связность въ горнзонталыюмъ направлешн, зависящая, не
сомненно, отъ большого содержашя въ почве «глины»: анализы двухъ 
образцовъ глинистаго чернозема, действительно, обнаруживают очень 
значительное количество глинозема, растворимаго въ сЬрной кислоте:
11,7 и 10,8% , что ири перечисленш на глину даетъ 46,8 и 4 3 ,2°/о. 
Въ естественномъ ихъ состоят и эти почвы изборождены сетыо широ- 
кихъ и глубокихъ трещннъ съ обвалившимися краями, благодаря чему 
у населешя этотъ сортъ черноземовъ слыветъ подъ именемъ «щельни- 
ковъ»,— впрочемъ, наравне съ некоторыми другими почвами. Перегнойная 
окраска проникаетъ въ толщу глинистаго чернозема весьма неравномер
но: часто уже у самой поверхности разреза можно наблюдать табачно- 
бурыя или серыя нартш мало измененной подпочвы, а рядомъ съ ними 
менЬе глинистая и сильно окрашенныя нерегноемъ полосы уходятъ внизъ 
глубзке 30 дюймовъ. Поэтому определеш'е общей мощности почвы здесь 
еще более условно, чемъ для черноземовъ лессовыхъ, но въ общемъ мож
но нринять, что мощность эта довольно значительна (въ среднемъ не
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меньше 24 дм., minimum — 1!) дм.). Ясныхъ горизонтовъ нъ глинистыхъ чер
ноземахъ отличить обыкновенно нельзя, крупичатой структуры въ нихъ 
н^тъ: почва распадается на неправильные комки, зерна или горошины. 
Часто уже на поверхности почвы можно наблюдать обломки известко- 
выхъ конкрецш, почему первоначально я и назвалъ эти почвы глинн • 
сто-известковымъ черноземомъ. Изъ приведеннаго выше анализа, можетъ 
быть, следовало бы заключить, что эти почвы образовались на поро- 
дахъ, более богатыхъ углекислою известью, чемъ лессовидные суглинки. 
Вскипаше съ кислотами, поэтому, начинается очень близко къ поверхно
сти, въ среднемъ (8 дм.)—даже выше, чемъ, напр., въ структурныхъ солон - 
цахъ; т-Ьмъ не менее, содержан1е хлористыхъ солей въ почвахъ и нод- 
почвахъ четырехъ изследованныхъ образцовъ ничтожно. Солонцеватыхъ 
разностей этого сорта черноземовъ мнё наблюдать не пришлось.

Окраска большей части глинистыхъ черноземовъ менбе интенсивна, 
чемъ у черноземовъ лессовыхъ; соответственно этому и содержаше пере
гноя въ нихъ нередко меньше; въ среднемъ изъ 8 определена оно рав
няется 7 ,4% .

Нормальная растительность типичныхъ глинистыхъ черноземовъ 
чисто степная: ни леса ни отдЬльныхъ деревьевъ на нихъ я ни разу 
не виделъ.

Распространете этого сорта почвъ въ Тобольской губ. довольно 
ограничено: оне встречаются местами къ югу отъ параллели Бердюжьей, 
преимущественно въ междуречье Тоболъ-Ишимъ, и Къ В отъ р. Ишима 
почти неизвестны.

п° 372. Близъ д. Сычевки, Курган, уезда, въ 150саж. на ЮЗ отъ 
кургана, называемаго Мокрымъ бугромъ; высокая местность; разнотрав
ный степной участокъ съ Avena desertorum и многими Echinops 
Ritro. А' —j—A—j—В =  20— 28" въ разныхъ местахъ ямы. Почва покрыта 
широкими щелями съ осыпавшимися краями: съ 4" начинаются въ ней 
табачнобурыя очень связныя партш; есть известковые камешки и крем
нистая гальки. Вскипаше съ 4". Въ верхнемъ горизонте подпочвы со
держится хлора меньше 0 ,01% .

п° 482. На казенномъ степномъ участке къ Ю отъ д. Якуниной 
по дороге въ Боксары, Курган, уезда, разнотравная степь лугового харак
тера. Ровная местность съ маленькими ионижешями, въ которыхъ— со
лонцы; березовые колки лишь по окраинамъ этого участка. А A—j—В =  19"; 
бурыя партш появляются съ 5" отъ поверхности, щели на поверхности 
неясны. Вскипаше съ 6".

п° 500. Въ 6 в. отъ Баксаровъ по дор. въ Лебяжье, Курган, уезда, 
въ 100 саж. на 103 отъ высохшаго болота Спорнаго (на томъ же степ
номъ участке, где взятъ п° 482). Степь изъ Eestuca sulcata, и Stipa 
capillata. A'—j—А—|—В = 2 0 " : вскипаше съ 7"; более типичный по общему
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habitus’y глинистый черноземъ, нежели взятый въ образце п° 482. (3).
п° 317. Въ 8 в. отъ Куреннскаго но дор. въ Лоиатннское, Курган, 

уезда, на такъ наз. Сорочьей степи. Разнотравный стенной участокъ, на 
которомъ стенные злаки (Stipa pennatan capillata, Avena desertorum, 
Festuca sulcata, Koeleria cristata, Avena Schelliana), не образуютъ 
главной массы растительности. A'-j-A • В 28"; ночва покрыта щелями; 
вскинаше бурное уже па б" въ глнннстыхъ паршхъ.

п° 485. Въ северозападномъ углу Сорочьей степи, Курган, уезда, въ 
2-хъ в. на Ю отъ «Вохринской дубровы»; ковыльная степь (преобладаешь 
Stipa capillata и Avena desertorum); А’- ; A-j-B 15— 25"; серобурый 
нодиочвенный суглинокъ, какъ обыкновенно, съ перегнойными протеками, 
которые достигають глубины приблизительно 50"; далее книзу подпочва 
представляешь серую чрезвычайно связную глину, въ которой до глуби
ны 1 1 0 " пройдено несколько тонкихъ нропластковъ известковыхъ кон- 
крещй. Много щелей. Вскнлаше местами съ 5". Въ А п С— следы хло- 
ристыхъ солей и лишь на глубине 84" определено 0 ,013%  С1.

п° 505. Въ 12 в. къ 103 отъ Куреинскаго по дор. въ Приволь
ную, Курган, уезда, ротный участокъ; ковыльная степь изъ Stipa pennata, 
St. capillata, Festuca sulcata. A -|-A-{-B— 25"; выцветы углесолей 
местами уже съ 3", отсюда начинается н вскинаше. Почва покрыта 
щегями. Въ А и С следы хлора (3).

и0 315. Въ 18 в. отъ Моршихи по дор. въ Кривинское, Курган, 
уезда, высокая и ровная местность; типичная степь; преобладает!. Avena 
desertorum; кроме того Stipa pennata и St. capillata, Festuca sulcata 
и Koeleria cristata; между дерновинами этихъ злаковъ много различ
ных!. степпыхъ формъ. A’-J-A-f-B— 28"; глинистыя бурыя партш и бе
льм примазки здесь начинаются только съ 11"; ночва покрыта сетью 
широкнхъ трещинъ, частью з!яющихъ, частью съ уже обвалившимися 
краями. Вскипан]‘е на 10". Въ ночве и подпочве— известковыя сгяже- 
1пя. Въ С следы хлористыхъ солей.

п° 370. Въ 12 в. отъ Казаркинскаго къ Моршихе, Курган, уезда, 
типичная степь; разнотравье, ибо обычные стенные злаки (Avena <1е 
sertoruni п Stipa capillata) не образуютъ главной массы растительно- 
пи. Западная покатость увала, подъ которымъ щельпиковая степь сме
няется солонцами. А' А—[—В въ среднем!, около 22"; съ 5" начинаются 
бурыя глинистыя партш и мельче белые выцветы. Почва изборождена 
широкими щелями. Вскинаше въ выцветахъ съ 5".

п° 318. Въ 10 в. отъ Кривинскаго. по дор. въ Макушипо, Курган, 
уезда, щельпиковая степь, разнотратье; А'-r-A-J—В 30"; выцветы солей 
и глинистыя парами въ некоторыхъ местахъ разреза начинаются у са
мой поверхности.

п° 520. Въ 11 в. отъ Кривинскаго но дор. въМакушино, Курган.
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У'Ьзда, у конца того степного участка, на которомъ взять п° 318; сла
бое падете на югь; довольно редкотравная стень изъ Stipa capillata и 
Arena desertorum. Саженяхъ въ 100 отсюда стень уже сменяется со- 
лонцомъ. А }-A-j—В =  19’'; В = 8 ;  А пм'Ьетъ интенсивный черный цветъ; 
уже у самой поверхности въ иочве попадаются бурыя глинистыя пар- 
Tiu п выцветы углесолей; вскипате съ 4"; щели узки и подиочвенный 
суглпнокъ сравнительно мало связеиъ.

п° 521. Въ 7 в. отъ Макушина, Курган. уезда, по дор. въ Обут- 
ково, степной участокъ съ нреобладатемъ Stipa capillata; А'—[~А—f - B = 2 1 
близко къ поверхности есть бурыя глинистыя партш, въ коихъ вскипа- 
nie начинается на 9''. Подпочвенный суглннокъ сравнительно мало евя- 
зенъ.

п° 367. Въ 10 в. отъ Пегановскаго къ Бердюжьей, Ишимскаго 
уезда, ровная местность со слабымъ скатомъ на СЗ. Старая залежь, по
крытая Stipa pennata и St. capillata съ различными степными; 
А [—А-’—В = 2 1 тотчасъ подъ дерномъ начинаются бурыя глинистыя 
партш; векиn aHie однако только съ 17"; въ сЬроватомъ связномъ под- 
почвенномъ суглинке известковые камешки.

и0 332. Въ 2 в. на СВ отъ Афонькиной, Ишимск. уезда, стенной 
участокъ, сопровождают^ правый высокш берегъ долины Ишима, саже
няхъ въ 15 отъ обрыва, близъ такъ наз. Кучумовой горы. Степь со- 
стоить главнымъ образомъ изъ Avena desertorum, Stipa capillata и 
St. Lessingiana. A'—{—A—(—B = 2 4 " ,  B = 1 2", щеловатъ, съ белыми вы
цветами. Подпочвенный каштановобурый суглинокъ съ известковыми ка
мешками. повидимому, представляетъ элюв1альное видоплменеnie серо
белой глинистой породы, обнаженной въ верхней части обрыва въ до
лину. Вскппате съ 13''; щелей на поверхности нетъ, кротовины во 
всехъ горизонтахъ.

п° 532. Въ V-2 в. отъ д. Большой (по дороге изъ Сладковскаго), 
Ишимскаго уезда, небольшая грива надъ «переймой». Заброшенная не
давно пашня. A'—j- А—}-В = 2 5  — 28"; В =  15— 18, буроватаго цвета. 
Вскипате на 20".

п° 559. Въ 3 в. къ 10 отъ Большепесчанскаго, Тюкал, уезда, 
плохо вырая;енная грива: залежь на «церковной» земле, покрытая не
типичной растительностью изъ луговолЬсныхъ и степныхъ формъ. А’
А В = 1 9"; съ глубины 3" начинаются табачнобурыя глинистыя пар
ни. Въ сероватомъ связпомъ подночвенномъ суглинке известковые ка
мешки. BciaiuaHie съ 3" (въ глпнистыхъ нарт!яхъ); по отзывамъ мест 
ныхъ жителей, въ сухое время эта почва покрывается щелями. Во вся- 
комъ случае, какъ этотъ образецъ, такъ равно и предыдущие (520 ,521 , 
367, 332), уже не столь типичны, какъ перечисленные ранее предста
вители глинистыхъ черноземовъ Курганскаго уезда.
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|3) Черноземы на лессовидныхъ подпочвахъ
покрываютъ главнымъ образомъ гривныя возвышешя и реже встре

чаются на ровныхъ высоким, степяхъ, напр, около с. ПГ.туховскаго, 
Ишиыск. уезда, или сходятъ въ нпзпны (см. выше), делаясь солонце
ватыми. По связности верхняго горизонта они всегда уступаютъ черноземамъ 
глинистымъ, независимо отъ содержашя глины, иногда очень значитель
на го (по айализамъ Лабораторш М. 3., серная кислота извлекаетъ изъ 
нихъ 9— 11, а по аналпзамъ г. Шешукова—7— 9 %  глинозема); бла
годаря этому свойству, населеше предпочитаетъ обработывать именно 
этотъ сортъ черноземовъ. На степяхъ нередко и эти черноземы быва- 
ютъ изборождены трещинами, всегда болЬе1 узкими, чЬмъ щели глини- 
стыхъ черноземовъ. Въ западной половин!, района, въ Тоболъ-Ишим- 
скомъ междуречье, встречаются по Тоболу сильно супесчаныя разно
сти лессовыхъ черноземов!., образовавнляся на супесчаныхъ лессовид
ныхъ породахъ. Далее на востокъ, въ томъ же междуречье, характеръ 
лессовидныхъ породъ въ общемъ делается су глинистымъ, но поверхност
ный горизонтъ черноземовъ, особенно на степныхъ участкахъ, ироизво- 
дитъ впечатайте супесчанаго: въ немъ заметна значительная примем, 
песчаныхъ частицъ. По мнЬнш г. Высоцкаго, подметившаго эту особен
ность, такой характеръ поверхностнаго горизонта «зависит!, отъ про
должительной переработки... атмосферными агентами и растительностью»: 
какъ кажется, наибольшее в.шше изъ числа этихъ агентовъ обнаружи
ваете ветеръ, именно: въ Тоболъ-Ишимскомъ междуречье случилось мне 
видеть «черную бурю». Къ востоку отъ р. Ишима черноземы съ та
ким!. супесчанистымъ характеромъ появляются гораздо реже.

Структурныя особенности черноземовъ на лессовидной подпочве 
представляют!, въ общемъ мало характерная: лишь въ редкихъ случа
яхъ (главнымъ образомъ по Иртышу) они обладаютъ типичной крупи- 
чатой структурой поверхностнаго горизонта; въ большинстве разрЬзовъ 
такая структура выражена очень слабо или совсемъ отсутствуете: 
почва распадается на неправильные комки. На тиничныхъ степныхъ 
участкахъ, какъ и въ глинистыхъ черноземахъ, уже близко къ поверх
ности случалось наблюдать бурыя глинистыя napTiu, такъ что толщина 
слоя, равномерно и сплошь окрашеннаго перегноемъ, незначительна 
(иногда 4 — 5"); въ лесахъ, а также во всехъ черноземахъ, располо- 
женныхъ ближе къ северной ихъ границе, толщина поверхностнаго слоя, 
равномерно окрашеннаго перегноемъ, более значительна (дюймовъ 8 — 
12). Переходный горизонтъ состоите изъ глинистыхъ партш, вдающихся 
отъ подпочвы кверху п отделенныхъ другъ отъ друга системой истон
чающихся книзу клиньевъ, более густо окрашенныхъ перегноемъ.

Установлеше общей мощности почвы, а иногда и границы между
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отдельными горизонтами, представляется, как/ь замечено выше, дЪломг 
въ значительной м'Ьр'Ь условнымъ. Можно принять, что въ среднемъ изъ 
многихъ опред1>ленiй общая мощность почвъ этого сорта равна 21". 
Стоитъ заметить, что черноземы тоньше iV s футовъ приходилось ре
гистрировать въ междуречье Тоболъ-Ишимъ чаще, нежели къ В отъ р. 
Ишима; это находится въ связи съ наибольшимъ развит1емъ гривнаго 
рельефа въ указанномъ междуречье, ибо TOHide черноземы встречаются 
именно на покатостяхъ гривъ, где почвы наиболее подвержены выдува
ние и смыву.

Цветъ поверхностнаго горизонта колеблется отъ черносераго до 
темносЬраго съ каштановымъ оттенкомъ, содержаше гумуса но анали- 
замъ Лабораторш М. 3.— отъ 7,5 до 12, а по анализамъ г. Шешукова—- 
отъ 6,5 до 11% , въ среднемъ же— приблизительно 8 — 10% .

Растительность этихъ черноземовъ, какъ было выше указано, то 
лЬсная (березовые лЬса), то степная, иногда съ примесью солонцева
тыхъ эдементовъ. Въ верхнихъ горизонтахъ подпочвы черноземовъ подъ 
березняками обнаружены лишь следы хлора; тотъ лее результата полу
чился и для нЪкоторыхъ чисто степныхъ черноземовъ, для другихъ же 
— въ подпочвЬ определены заметныя количества хлора (до 0 ,067% ); 
въ техъ случаяхъ, когда посреди степи появляются п солонцовые эле
менты, обыкновенно удается констатировать присутствие въ верхнихъ 
частяхъ подпочвы более или менее значительных!, количествъ хлора. 
Глубина вскииающаго слоя въ черноземахъ съ лесной растительностью 
понижена до 20 и больше дюймовъ; подъ степною растительностью вски- 
паше начинается гораздо выше. Солонцеватые черноземы въ этомъ от- 
ношенш ведутъ себя различно: въ нЬкоторыхъ нзъ нихъ глубина вски- 
нающаго слоя противъ ожидашя понижена до 20 слишкомъ дюймовъ, 
въ другихъ вскипаше начинается уже близко къ поверхности (подробнее 
объ этихъ отношешяхъ будетъ сказано ниже).

Распространеше лессовыхъ черноземовъ на юге Тобольской губ. 
весьма значительно, но северная граница ихъ до сихъ поръ сколько-ни
будь детально еще не установлена; выше былъ намеченъ приблизитель
ный ея ходъ въ губ. Тобольской и Пермской на основанш личныхъ на- 
блюденш и литературныхъ данныхъ.

Въ дальнейшемъ списке лессовые черноземы сгруппированы сле- 
дующимъ образомъ: 1) черноземы Тоболъ-Ишимскаго междуречья; 2) 
черноземы Ишимъ-Иртышше — главнымъ образомъ волостей Сладковской 
и Болынепесчапской и сходныхъ съ ними по общему характеру местно
стей (см. «Геобот. пзел. въ южной полосе Тоб. губ.» Гордягина, стр. 10); 
3) черноземы пршртышше и u p i o M C K i e  и 4) черноземы Покровской 
вол. Тюкал, уезда. (Нодъ А' въ списке подразумевается 1 — 2 верх
нихъ дюйма почвы, где сосредоточено наибольшее количество еще не-



разложившихся органическихъ остатковъ; А' обычно не собирался).

1 . Черноземы междургъчъя Тоболъ-Ишимъ.

п° 300. Въ 7 в. отъ Ялыма къ В. Алабуге, Курганск. уезда, 
иоле, скатъ къ западу; недалеко березнякъ. A—j—В =  17", С—желтобурая 
сунесь, въ ней кротовины; супесчаная разность.

п° 303. Въ 8 в. отъ Черемуховскаго по дор. изъБарабы, Курган, 
уезда, онушка березняка; дерновины Stipa pennata, Festuca sulcata и 
Koeleria cristata; A vena Schelliana, Phleum Boehmeri и много дру- 
гихъ степныхъ травъ въ смеси съ луговолесными. A’-j-A В = 2 4 " ;  С—  
желтобурая супесь съ кротовинами.

п° 605. Въ межЬ с. Введенскаго, близъ д. Старосидоровой, Курган, 
уезда. Вершина увала у кургана «Иожнинъ бугоръ», целинный степной 
участокъ. А ---А—)—В = 3 0 " , супесчаный черноземъ (С).

п° 606. Въ 150 саж. отъ предыдущаго разреза, на вершине бо
лее низкаго увала. Целинный степной участокъ. А1—J—А -}-В =20"— су
глинистый черноземъ; въ подиочве много известковыхъ глазковъ (С).

п° 608. Тамъ же, где иредыдущШ п°, но близъ подошвы увала, 
рядомъ съ пашней, на которой порядочно растетъ овесъ. Растительность 
степная съ примесью солонцеватыхъ формъ. А = 1 0 ; В = 1 4, столбчатъ. 
Въ А— следы С1; въ В и верхнемъ гориз. подпочвы—0,0 1 5 %  С1. Ве
ществъ, извлекаемых!, водой, въ подпочве съ глуб. ниже 60 cm содер
жится 0 ,6 0 %  (С).

п° 601. Тамъ же. ио на половине спуска съ главнаго увала къ 
солонцеватой низине, поле, на которомъ картофель растетъ прекрасно. 
А -}-В = 24"— супесчаный черноземъ. (С).

и0 602. Тамъ же, но еще ниже ио склону, картофель достигаетъ 
высоты 12— 13 вершковъ. А-(—В = 2 0 " , супесчаный черноземъ. Следы 
хлора. Вода извлекаетъ изъ почвы 0 ,1 %  экстравтивныхъ веществъ. (С).

п° 603. Въ 15 саж. отъ предыдущаго ниже по склону; кусты 
картофеля редки, высотой 3 — 5 верш., жалкаго вида; надежды на урожай 
нетъ. А = 2 2 ", черносерый съ выцветами солей. В = 6 " ,  столбчатъ. Со
лонцеватая разность: въ гориз. А (съ глубины 10 cm) Cl— 0,064% , въ В 
(съ глуб. 50 cm)— 0,03 2и въ С (съ глубины ниже 70 cm )— 0,022; ве
ществъ, извлекаемыхъ водой, въ гориз. А содержится 1 ,6% , въ гориз. 
В— 0 ,8 5 % . (С).

п° 611. Г. Курганъ, городская березовая роща, иолянка близъ 
кладбищеискихъ воротъ, покрытая б. ч. степными формами. А -|-В=30", 
супесчаный черноземъ. Въ подпочве лишь следы хлора. (С).

п° 308. Въ 12 в. отъ с. Чашинскаго по дор. въ Врылпнское, 
Курган, уезда, непаханый участокъ посреди полей на средине слабой
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покатости къ 03; нетипичная степная растительность; А А —|—В =  17", 
С— желтобурый суглинокъ съ кротовинами; вскппашя не удается обна
ружить еще на глубине 30".

п° 311. Въ 6Va в. отъ с. Сычевскаго, Курган. у'Ьзда, ио Ишим- 
скому тракту, опушка березоваго колка рядомъ съ полемъ. А ’ - А = 10", 
черносЬрый, В = 7 " ,  вверху темнее, чЬмъ А, ореховатый; бурное вски- 
uanie лишь въ подпочвё; можетъ быть, слабо-солонцеватая разность.

п° 480. Въ 3 в. на ЮВ отъ с. Барашкова, Курган. уезда, уча- 
стокъ г. Березина; старая пашня, покрытая сорными формами, на слабо 
выраженной гриве: кругомъ неболыше колки п отдельные экземпляры 
березы; А -]-В =20"; въ желтобуромъ подпочвенномъ суглинке на 26” 
выцветы углесолеп по корневымъ ходамъ: съ этой же глубины начи
нается и веки паше.

11° 481. Между д. Кокушкиноп п оз. Ахтабаномъ, Курган, уезда, 
непаханый участокъ посреди полей, покрытый типичной степной рас
тительностью съ фономъ изъ Festuca sulcata; A'--j—А- -В = 2 2 " ;  въ жел
тобуромъ нодиочвенномъ суглинке сросткн СаСОз; вскипаше съ 17".

11° 313. Въ 7 в. отъ Елошнаго, по дор. изъ Арлагуля, Курган. 
У'Ьзда, покатость небольшого увала.; нетипичная степная растительность, 
по которой пдетъ мелкш березнякъ; А’ А ~ В =  17"; съ глубины 26" 
начинается местное вскипаше въ подпочвенномъ лессовидномъ суглинке.

11° 314. Въ 1C в. отъ Елошнаго, ио дор. въ Моршиху, Курган. 
уЬзда, участокъ на увале, покрытый степными формами съ мелкой бе
резой и осиной; А A - j - B = 2 1"; желтобурый подпочвенный суглинокъ 
содержитъ много выцветбвъ углесолей; вскипаше съ 24".

п° 316. Въ 22 в. отъ Кривинскаго, по дор. въ Куреинское, Курган. 
У’Ьзда, непаханып’ участокъ среди полей, покрытый типичной лугово- 
степной растительностью, въ коей есть и ковыли и Avena desertorum, 
но они стушевываются иередъ множествомъ экземпляровъ Onobrychis 
sativa, Astragalus Onobrychis, Lathyrus tuberosus, Pulsatilla patens 
и т. ii. A'——A—j—B = 1 9"; почва и подпочва пронизаны кротовинами; вы • 
цветы углесолей ио корневымъ ходамъ начинаются уже съ гориз. В, 
г. е. съ глубины 12"; отсюда же начинается и вскипаше.

н° 504. Въ 10 в. отъ с. Кривинскаго, по дор. въ Куреинское, 
Курган, уезда, степной участокъ на плоскомъ увале. А’ А В— 21": 
вскипаше съ 14" (3).

п° 501. Въ 6 в. къ 10В отъ с. Лебяжьяго, Курган, уезда, ров
ная местность. Въ мЬстЬ выемки— сорная растительность, немного даль
ше— таволга и вишня. Отдельны я включешя углекислой извести— уже 
въ А; А А В = 1 9 " ; лессовидный подиочвеиный суглинокъ здесь имЪегь 
мощность всего въ 19"; подъ нимъ начинается конгломератъ нзъ га- 
лекъ; сплошное вскипаше съ 18" (3).
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n° 499. Въ 4 в. на СЗ отъ с. Крпвинскаго, но дороге въ Ба- 
ксары, Курган. уезда, ровная местность; старая залежь съ Festuca sul
cata и Stipa capillata. А А В 20"; вскипаше съ .19" (3).

п° 496. Около с. Допатинскаго, Курган. уезда, на грив!; между 
озерами Вышневымъ и Песьянымъ, степной участокъ рядомъ съ круп- 
нымъ березнякомъ; слабая покатость къ оз. Вышнсвому. A A-j—В 17"; 
выцветы углесолеп въ подночвенномъ суглинке съ 2 1 ", отсюда и вски- 
naHie.

11° 495. Въ югозападномъ конце Долматовой дубровы, недалеко 
отъ с. Лоаатинскаго, Курган, уезда; крупный березнякъ съ нетипичной 
растительностью. А'—}—A—j—В 23": въ иодпочвенномъ суглинке— выцветы 
углесолеи; вскипаше съ 2 0 "; перегнойная окраска ослаблена по сравне- 
шю съ предыдущпмъ образцомъ. Въ подпочве— следы CI.

п° 511. Въ 6 V2 в. къ ЮВ отъ с. Куреинскаго, Курган, уезда, 
старая залежь, покрытая пыреемъ; разрезъ сделанъ на склоне гривы къ 
оз. Хохловатпкь. А'—[-A—j—В — 16"; въ подпочвенной желтобурой супеси 
съ 17" начинаются выцветы углесолеи и вскипаше.

п° 512. На восточной стороне оз. И. Филатова въ Куреинской вол., 
Курган, уезда, участокъ ковыльной стенн на покатости къ озеру; почва 
съ поверхности покрыта сетью узкихъ трещинъ. А'—)—А—[—В 17"; под
почвенный суглинокъ съ массой выцветовъ углесолеи; вскипаше с ъ 1 2 ". 
Въ подпочве— 0 ,018°/о Г-1.

п° 516. Въ 2 в. на В10В отъ с. Куреинскаго, Курган, уезда, 
стенной участокъ съ Stipa capillata и Festuca sulcata, па слабой по
катости къ оз. Журавлику. Въ подпочве масса выцветовъ углесолеи; 
вскипаше съ 15". Въ почве и подпочве— следы С1.

п° 519. Въ 3 в. на 10 отъ д. Шепериной, Курган, уезда, типич
ный степной участокъ съ преобладашемъ Stipa capillata; почти совер
шенно ровная местность надъ «зарезомъ» оз. Горькаго; А'—(-А--| -В 2 1 "; 
вскппаше уже съ 1 2 ".

п° 515. Въ такъ наз. Куреинской дубровЬ, на гриве, вдающейся 
въ оз. Куреинское, Курган, уезда. Крупная береза съ примесью осины; 
много вишни. Луговолесная растительность съ примесью нЬкоторыхъ 
степныхъ формъ; А'— А—|—В 21"; перегнойная окраска почвы весьма 
интенсивна; подпочвенный суглинокъ имеетъ въ верхнихъ горизонтахъ 
более бурый отгЬнокъ, чемъ у образцовъ, собранных!, въ степи. Вски
паше начинается на 24".

п° 321. Въ 2 в. къ 10 отъ с. ПЬтуховскаго, Ишимск. уезда, 
степной участокъ, покрытый дерновинами Stipa pennata и St. capillata; 
A'—I A—j—В 26"; въ почве и подпочвенной желтобурой супеси— крото
вины; вскипаше съ 15".

п° 325. Въ 12 в. отъ Безкамышной въ Соколовское, Ишимск.
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У'Ьзда, залежь, покрытая Broirms inermis и стенными; А'-|--А-(-В— 2Г'; 
подпочвенный суглинокъ содержптъ много выцвЬтовъ СаСОу.

и0 628. Въ 3— 4 п. отъ г. Петропавловска, но дорог!; въ такъ 
наз. «Борокъ», типичная ковыльная степь по высокому берегу Ишим- 
ской долины, недалеко отъ обрыва. A—j—В 12— 15 — 18; равномерная 
окраска проникаетъ лишь на 6 ", при чемъ тонъ окраски довольно свет
лый. Дал4е окраска проникаетъ клиньями разной длины, отчего и об
щая мощность почвы сильно варьируетъ. С—желтобурая супесь, въ коей
— бЪлыя примазки. Вскинаше и выцветы углесолей съ 12''.

н° 328. Въ 7 в. отъ Красноярская, но дор. въ Ильинское, 
Ишимск. уЬзда, слабый скатъ къ В, выбитая степная растительность; 
А'—J—A—J—В 25"; подпочвенная желтобурая супесь вскипаетъ и содержитъ 
выцветы углесолей.

11° 329. На 14-й в. отъ Ильинскаго къ Казанскому, Ишимскаго 
у'Ьзда, слабый скатъ на о, къ оз. Яровскому. Молодой редкш березнякъ, 
въ коемъ Stipa pemiata, Festuca sulcata и разныя др. степныя въ 
см'Ьси съ лугово-лесными формами; А'-|—А—(—В 20"; вскипагпя не об
наружено еще и на 25" отъ поверхности почвы.

11° 365. Въ 17 в. отъ Ишима по дор. въ Локтнп.кое, недавняя 
залежь съ нетипичной растительностью; A'-j-A-j-B 21"; желтобурый 
подпочвенный суглинокъ содержитъ выцветы углесолей; въ почве вски- 
пашя нЬтъ. Можетъ быть отнесепъ и къ суглпнистымъ разностямъ.

п° 368. Па 15-й в. отъ Бердюжьей къ БЬляковскому, Ишимск. 
уезда, березово-осиновый колокъ въ котловинке рядомъ съ нолемъ. А'
А—|—В- 21", суглинистый черноземъ: гориз. А окрашенъ несколько свЬт- 
лее, чемъ В; въ несколькихъ саженяхъ отсюда, на опушке колка, верх- 
н1й горизонтъ окрашенъ гораздо темнЬе.

11° 394. Въ 4 в. отъ с. Ларихинскаго, но дороге въ г. Ишимъ, 
мелкш березнякъ посреди полей на гривЬ. А , В 22", супесчаный чер
ноземъ. Вскинаше съ 26".

п° 391. Въ 1 в. къ СВ отъ г. Ишима, грива, поросшая березо- 
вымъ л'Ьсомъ, выгонъ. А В 18", слегка супесчаный черноземъ. Вски- 
nanifl нетъ еще на 35".

п° 390. Въ 18 в. отъ Малышевой, по дороге въ Челнокову, гри
ва, на которой встр’Ьченъ самый северный черноземъ. Окраина поля на 
онушке березняка. А В- 17", А =  11"— равномерная черная окраска, 
супесчаный. С —желтовато бурый суглинокъ, желтЬющш по мере углуб- 
лешя. Вскипатя нетъ еще на 34".

п° 333. Въ 13 в. отъ Боровой по дор. въ 'Гушнолобово, Ишимск. 
уезда, поле на довольно сильной покатости въ долину р. Ишима. А-[~ 
В 16"; въ подиочв'Ь желтобурая супесь, въ коей вскипашя нетъ еще 
и на 28" отъ поверхности почвы.
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и 0 323. Въ 6 Y2 в . отъ с . ПЪтуховскаго, Ишимск. уезда, но дор. 
въ д. Сливную, равнинный степной участокъ, типичная степь, фонъ изъ 
Festuca sulcata; разнотравье. А'—(—А В 21"; почва покрыта узкими 
трещинами. Подпочвенный желтобурый суглинокъ б'Ьл'Ьетъ при высы- 
ханiи; вскипаше съ 7"; много кротовинъ.

и0 523. Въ ? 1/2 в. къ СЗ отъ Куреннскаго, Курган. уезда, на 
Сорочьей степи, слабый увалъ, покрытый типичной стеиной раститель
ностью изъ дов. рЪдкихъ дерновинъ Stipa capillata и Avena deser- 
torum. Самое высокое место на Сорочьей степи. A'-j-A-j-B—около 19 
(местами въ разрезЬ вдоль вертикальныхъ трещинъ и глубже). Почва 
покрыта сетью узкихъ щелей. Выцветы углесолей съ 10", вскипаше 
местами уже съ 3"; подпочвенный желтобурый суглинокъ съ белыми 
выцветами констатированъ еше на глубине 7 4 ”.

п° 484. На гриве въ Долматовой дуброве, въ Лопатинской вол., 
Курган, уезда, въ верхней трети южной покатости; березовый лЬсъ. 
А'-—А- ;-В = 1 4 " .  Подпочвенный суглинокъ отличается отъ тпиичныхъ лес- 
совидныхъ. In. черноземамъ эта иочва отнесена условно, лишь на осно
вами интенсивной окраски верхняго горизонта.

п° 306. Въ 3 — 4 в. отъ с. Мендерскаго, Курган, уезда, по дор. 
въ Чашинское, выбитая стенная растительность на южномъ скатЬ увала. 
Между прочнмъ, попадаются экземпляры Statice Gmelini и Saussurea 
amara. А -{—А- В И)”; подпочвенный суглинокъ белеешь при высыха- 
iiin. BcKunaiiie съ 20"; новидимому, солонцеватая разность супесчанаго 
чернозема; въ почве С1 содержится менее 0.01° о.

п° 319. Въ 22 в. отъ Обутковъ къ Рынкамъ, Ишимск. уезда, 
степная растительность, ровная местность. А'- j-A- В В1 28"; гори
зонта В столбчатъ; въ почве и подпочве—кротовины. Подпочвенный су
глинокъ содержишь много выцветовъ углесолей и бурно вскипаетъ. Мно
го кротовинъ. Новидимому, солонцеватая разновидность.

пп 489. Около 1 в. къ 3 отъ оз. Курчинскаго, Лопатин, волости, 
Курган, уезда. Ночва покрыта дерновинами Festuca sulcata; много 
Artemisia pontica и попадается Artemisia rupestvis; дальше па В, къ 
озеру Курчину, местность немного понижается и переходишь въ формаль
ные солонцы. А'-[ А В 2 1 ';  подпочвенный суглинокъ съ охристыми 
пятнами и выцвЬтами солей; вскинаше съ 23". Въ подпочве содержится 
0 ,0 8 8 %  С1. Солонцеватая разность.

п° 490. Лопатинская вол.. Курган, уезда. Въ Va в. кь 10 отъ оз. 
Карпова, на северной покатости гривы Сыроватой, иепаханый залогъ 
среди нолей съ редкими дерновинами Festuca sulcata и Stipa capillata, 
между которыми попадаются экземпляры Statice Gmelini. А А [-В- 
14"; въ подпочве желтобурый суглииокъ съ выцветами солей; вскина
ше съ 17". Горизонтъ А нмеетъ сравнительно светлый цветъ, въ В



-  87 -

окраска местами интенсивнее п появляется столбчатость. Образсцъ этотъ 
можетъ быть отнссенъ н къ нетипичнымъ структурнымъ солонцамъ.

п° 526. Въ 2 в. къ 8 отъ Мартиной, Курган. >езда, редиотрав- 
uuii стенной у часто къ къ С отъ оз. Каменнаго. Много Festuca sulcata, 
Galatella punctata u Artemisia ponlica; A '-A - B - - B '= 1 8 " ;  въ жсл- 
товатобуромъ подночвенномъ суглинке гнезда вристалловъ гнпса; къ 
переходномъ горпзонте столбчатость, цвЪгь А довольно интенсивный; 
вскинаше сь а": въ гориз. А содержится меньше 0,01° о С1, въВ  — уя.ч- 
0,125, въ С -0 .2 6 3 ; солонцеватая разность.

п° 30-1. Между г. Курганомъ н д. Курганской, чуть заметная л о 
щинка на высокомъ берегу Тобола. А А = П " , сверху нетолстый на 
илывъ, книзу нормальная почва черносераго цвета и круничатаго стро- 
ешя; В = 9 " - - сЬронатобелын, подзолистый, съ многочисленными желе
зистыми конкрец|'ями; С=буро-;келтоватый не вскииающш суглннокъ сь 
перегнойными подтеками и подзолистыми примазками; книзу постепенно 
желтеетъ и приблизительно на глубине 53" отъ поверхности почвы пе
реходить въ столбчатую лессовидную породу съ белыми глазками угле
кислой извести. Подзолистая разность.

п° 506. Въ 12 в. отъ с. Красноярскаго, по дор. въ Ильинские, 
Ишимскаго уезда, небольшое ноиижеше на увале, березовые пни. А 
А В =  19': В— подзолисты въ С— красноватобурый суглннокъ (3).

2- Черноземы Сладковской волости v прилегающшъ аналогичных^
местностей-

и0 507. 1!ъ 12 в. на В отъ д. Пелевиной, по дор. въ Сладков- 
ское, Ишимск. уезда, поляна между колками березы. Растительность 
стенная съ примесью Veronica longifolia; А А В = 2 4 " ;в ъ  С— жел
тобурый лессовидный суглннокъ; век и паше съ 23" (3).

п° 508. Въ 12 в, на 10 отъ с. Сладковскаго, Ишимск. уезда, по 
дор. въ Таволжанъ, поляна между березовыми колками рядомъ со старой 
пашней; А А- Н =24"; подпочвенный суглинокъменеетипичеиъ, чЬмь 
v предыдущего образца; въ В появляются выцветы; векиnanie начинается 
съ 1 0 " (3).

и" 548. Въ 6 — 7 в. на 03 отъ с. Сладковскаго, Ишимск. уезда, 
по дор. въ д. Мал. Курталъ, поляна, окруженная березовыми колками. 
Растительность луговолесная сь примесью некоторых!, степныхъ форм!.. 
А' А - В = 2 о"; веки на tiie сь 2 0 " (3).

п° 547. Въ 100 саж. на ЮЗ отъ с. Сладковскаго, Ишимск. уезда, 
выбитая нетипичная растительность. А А В =  17"; въ желтобуромъ 
подиочвенномъ суглинке выцветы углесолей съ глубины 26"; отсюда же начи - 
нается н вскииаше; можетъ быть, почва сь поверхности отчасти смыта (3).



-  38  -

n° 537. Саж. во 100 на СВ on. д. Никулиной, Ишимск. yfeзда, 
поляна между колками. Растительность луговолесная. А Г А 4 -В = 1 9 ": 
вскппашя не констатировано еще и на 27" (3).

)1° 538. Въ 200 саж. на IOB отъ Вековой, Ишимск. уезда, по
ляна между березовыми колками. Луговолесная растительность; А' [-А-j • 
Н= 2 6 " ;  но ослабленной окраске подходить къ предыдущему образцу и 
подобно ему отличается глубокимъ вскипашемъ— ниже 28" (3).

п° 540. Въ 200 саж. па Со отъ д Дубровной, Ишимск. уЬзда. 
Поляна между березовыми колками, недалеко отъ края кочковатаго бо
лота. Растительность луговолесная съ примесью такихъ формъ, какъ 
Veronica spicata и l ’hlomis luberosa. А ~ А —}-В = 2 3 "; вскинашеобна
руживается уже съ 13" (3).

п° 509. Восточный берегъ оз. Таволжана въ Ишимск. уезде, падь 
«зярезомъ»; растительность выбита скотомъ; А/-[-А -|-В=23"; вскинаше 
уже съ 1 2 "; образецъ этотъ пмеетъ довольно неопределенный характера, 
п на подпочве приближается къ гл и н и с ты м ъ  черноземамъ ( 3 ) .

п° 552. Въ 3 в. къ С отъ Болыпепесчанскаго, Тюкалпн. уезда, 
плохо выраженная грива; старая пашня, покрытая луговолеснымп и 
сорными формами. А-{- А - В =  16"; же.пиг.атобурый подпочвенный сугли- 
нокъ начипаетъ вскипать съ 23" отъ поверхности почвы; окраска по 
верхностпаго горизонта ослаблена; почва, наверно, была покрыта лесомъ.

11° 553. Вт. 1 в. на ЮЗ отъ Болыпепесчанскаго, Тюкалин. уезда, 
поляна между березовыми колками. Растительность изъ луговолесныхъ 
формъ-, есть Festuca sulcata, Veronica spuria, Phlomis tuberosa, 
Lathyrus tuberosus; рядомъ— пашня. А A-j-B— 20"; иски пан ie уже 
съ 16"; довольно типичный образецъ (3).

п° 560. Въ 10 в. отъ Налимовон, ио дор. въ Черноусову, Тюкэ- 
лин. уезда, поляна между колками, покрытая главнымъ образомъ Cala- 
magrostis epigejos. А' -А-, В = 2 0 " ; В = 8 "; вскипашевъподпочвенномъ 
желтовато-буромъ суглинке съ 24".

п° 338. Въ 7 в. отъ Колмаковой, по дор. въ Тюкалинскъ, поляна 
между колками, покрытая луговолесными формами, среди коихъ есть и 
некоторый степныя. А -j-А -В = 2 3 " ;  В = 8 "; бурый съ желтоватымъ от- 
тЬнкомъ подпочвенный суглиновъ не векпнаетъ и въ горизонте, ириле- 
гающемъ къ В.

п° 335. Въ 11 в. отъ Абатской къ КамышенкЬ, Тюкалин. уезда, 
опушка березняка; луговолесная растительность съ примесыо нехарак- 
терныхъ степныхъ формъ. А/-|-А-|-В=20"; В 5"; въ С— желтобурый 
суглинокъ; некпиатя нетъ еще и на 35".

3. Черноземы пртртышскаю и щйомскаго районовъ. 

п° 342. Въ 8 в. отъ Бекишева ио дор. въ Сухове, 'Гюкалинскаго
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уЬзда, ровный степной участокъ: много Avena desertorum, типчака и 
Stipa capillata; типичная степная растительность. А J—А—}—В== 23"; В 
9; въ подпочв. суглинк!. мппго углесодеи; вскппаше уже съ 12". Въ 
ИОЧВ’Ь— кротовины.

и0 561. На 9-й в. отъ Бекишева къ Замираловой, Тюкал. уЬзда, 
на скверной окраин* тппнчнаго степного участка; въ m!ict!> выемки 
едва заметное понижете, йЙемъ степные злаки уступаютъ свое мйсто 
Calamagroslis epigejos и начпнаетг селиться береза. A -{-A-j-B 20"; 
В 7 — 12": BCKunaHie проявляется лишь на 24".

п° 562. На 21-й в. отъ Бекишева къ Замираловой, Тюкалинскаго 
уЬзда, продолжeuie все тоги же равниннаго степного участка, на кото- 
ромъ взяты 2 предыдущее образца. Довольно много дерновинъ Avena 
desertorum. затЬмъ эспарцета, Peucedanum officinale, Artemisia 
latifolia u A. sericea, Galatella Hauptii и др. степныхъ, a Calama- 
grostis epigejos, Dracoceplial. Ruyschiana etc. въ маломъ количеств!, 
экземпляровъ: въ общемъ степь имЬетъ характеръ разнотравный; по
верхность почвы покрыта узкими щелями. А А- В - --21— 25": В 9 
— 1 1 "; въ подиочвенномъ суглинк* масса выцвЬтовъ углесолей; во всЬхъ 
горпзонтахъ кротовины; вскипагпе съ 15".

и0 563. Въ 3 в. пе доЬзжая до Любина, по дор. изъ Замирало- 
вой, Тюкалин. уЬзда. старая пашня, покрытая Stipa capillata, Festuca 
sulcata, Artemisia frigida. A A В 18"; В —7"; подпочвенная лес
совидная порода имЬетъ серовато-желтый оттЬнокъ и содержитъ много 
выцв!>товъ; сплошное вскипаше съ 15", а по кротовинамъ и выше.

п° 343. Въ 18 в. отъ Сухова, по дор. въ Красноярское, Тюкалин. 
уЬзда, старая залежь, покрытая Stipa capillata и др. степными съ зна
чительной примесью Calamagrostis epigejos. А А— В -  23"; В 7"; 
но цв'Ьту ночвы этотъобразецъпредставляетъаналопюсънредыдущимъ, но 
вскипаше въ немъ—только съ 25". Во всЬхъ горпзонтахъ— кротовины.

п° 344. Въ 8 в. отъ Красноярская, но дор. въ Кулачье, Тюкал. 
у!>зда, опушка березняка на окраин* поля; растительность гл. обр. сор
ная. А ;В  19"; В 9"; въ подпочв!, желтобурая супесь и почва пред- 
ставляетъ сильно супесчаную разность м*стныхъ черноземовъ. Век пиан in 
въ поверхностномъ горизонт* подпочвы н*тъ.

п° 345. Въ 13 в. отъ Кулачьяго, Тюкал. уЬзда, по дор. въ Омскъ, 
молодая залежь, покрытая сорными; ровная местность. А В — 23 
В = 9 " .

п° 346. Въ 21 в. отъ Омска, ио дор. въ Сыропятское, Тюкалин. 
у*зда, стеиь на высокомъ увал*; разнотравье; изъ злаковъ порядочно 
Festuca s u l c a t a .  А А В> 17"; въ лессовидной подпочв!. выцв!.ты 
углесолей съ 2 2 ", а вскипаше—съ 2 0 ".

п° 580. Въ 10 в. на СВ отъ Сыропятскаго, ио дор. въ Юрьев-
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ское, Тюкалин. уезда, поляна между колками; дерновины ковыля: А 
А--В -23"; В 11"; вскипаше съ 25".

п° 347. Въ I I и. отъ Сыропятскаго, по дор. нъ Юрьевское, Тт- 
калин. уезда, типичный степной участокъ, то съ преобладашемъ Stipa 
capillata и Avena desertorum, то разнотрапный; образецъ взятъ посреди 
разнотравья: много Festuca sulcata, Pulsatilla patens, Peucedanum 
officinale и alsaticuin; почва покрыта узкими щелями. A j-A В 2 1 :  
В 9"; лессовидный подпочвенный суглинокъ иронизанъ кротовинами и 
содержитъ белые выцветы; искиnauie — уже въ ниж. части горизонта В.

п° 564. Въ 9 — 10 верстахъ отъ Юрьевскаго, Тюкалин. уезда, по 
такъ иаз. Ияташной дорог); на Куликовское; старая нашня, покрытая 
Stipa peimata, Stipa capillata, Festuca sulcata, Peucedanum officinal г 
и Calamagrostis epigejos A ,-A r B — 18": В 7": очень слабоевски- 
11анiе местами уя;е съ 8 " ; сплошное—съ 14".

п° 348. Въ 4 в. отъ Куликовскаго, Тгокалин. уезда, но обычной 
дороге изъ Юрьевскаго, давнишняя залежь, покрытая Stipa capillata, 
GalamagrOstis epigejns и различными стенными. А А В 21”; В 
6 " ; въ иодпочвенномъ су глинке вскипаше начинается лишь на 2 5 ”.

п° 581. Въ 2 в. на СВ отъ д. Богдановой, Тюкалин. уЬзда, но 
дор. въ с. Куликовское. Степь изъ Stipa capillata. А А В 24”; 
В 13”; вскипаше— ужесъ14” (3).

н° 582. Въ 2 в. отъ Куликовскаго но дор. въ д. Глуховскую. 
Тюкалин. уезда, на правомъ берегу Оми, въ 1 •> в. отъ обрыва. Стенной 
участокъ изъ Stipa capillata. А - :-А • В 26”: В 19”; вскипаше— съ 
15" (3).

11° 583. Правый берегъ Оми въ 2 и. отъ с. Воскресенскаго ио 
дор. въ д. Глуховскую, Тюкалин. уезда; степь изъ Stipa capillata; А 
А •—В 26”; В 16"; BCKitnanie съ 14”. Покатость in. сторону Оми; 
рядомъ— пашня (3).

п° 584. Правый берегъ Оми иротивъ д. Глуховскои, Тюкали не.к. 
уезда, саженяхъ въ 30 отъ обрыва; растительность степная, А А II 
23"; В 1C”: вскипаше—съ 8 V2" (3).

п° 586. На В отъ ст. Калачинской Зап.-Сиб. ж. д., но дор. въ д. 1'авол- 
жанку, Тюкалин. уезда, рядомъ съ пашней. А j-A-j В 28”; В 19 ; 
вскипаше —съ 15" (3).

л" 587, Въ 13 в. на В оть Куликовскаго но левому берегу Оми, 
по юр. къ Тарлжанку. Тюкалипскаго уезда, саженяхъ въ 10 отъ бе- 
резоваго колка; А А- В 22": В- 14"; вскипаше— только съ 24"; 
растительность луговолеспая, съ примЬсыо нЪкоторыхъ стеиныхь (3).

п° 585. Левый берегъ Оми въ 3 вер. на 1! отъ Куликовскаго, 
Тюкалинскаго уезда, степь изъ Stipa capillata. А А -В 28"; 
го}1Изонтовъ различить нельзя, ибо уже нодъ дерномъ начинаются
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желтобурыя пятна; выцветы и вскипаше съ 7" (3).
п° 588. Въ 2-хъ в. на ЮЗ отъ д. Глуховской, Тюкал. уезда, по 

левобережью Оми, покатость къ pint; трава выбита; А/-[‘-А -[-В =29"; 
BCKiinaHie съ 4 " .  Известковый конкрецш во вс'Ьхъ горизоптахъ. Пред- 
ставляетъ гомологъ предыдущаго образца (3).

11° 361. Въ 4 в. отъ Серебрянки, по дор. въ Теребиловку, Тюкал. 
У'Ьзда, залежь, покрытая степными и сорными формами. Недалеко берез- 
някъ. А —J—А—г В = 2 3 " , В = 9 " . Вскипаше начинается съ 28" и только 
съ 30" появляются выцвЪты углесолен.

п° 359. На 8 *й в. отъ Хомугинскаго къ Бланке, Тюкал, уезда, 
залежь, покрытая очень высокимъ эспарцетомъ и некоторыми другими 
степными растешями и массой луговолёсныхъ. А А—{—В = 2 1"; В = 5 " ;  
местное BCKnnanie появляется лишь на 26".

4. Черноземы заомскаго угла губернш , главнымъ образомъ Покров
ской волости.

п° 565. Въ 16 в. огъ Куликовскаго, по дор. въ Лагушку, Тюкал, 
уезда, стенной участокъ, покрытый Stipa capillata и A vena desertornm 
съ различными другими степными. Кругомъ колки. Почва щелевата; 
A -j-A -j-B =24"; бурыя партш появляются близко къ поверхности; мно
го кротовпнъ; вскипаше уже съ 5".

п° 590. Въ 2 в. на В отъ д. Лагушки, Тюкал, уезда, поляна 
между колками, покрытая дерновинами Stipa capillata. А —j—A-j—В = 27"; 
по строенш сходенъ съ предыдущимъ. Местное вскипан1е (въ бурыхъ 
парт!яхъ)— уже съ 3", сплошное— съ 9" (о).

])° 592. Въ 3 в. на ЮВ отъ Лагушки, но дор. къ выселку Золо
тая Нива, Тюкал, уезда. Дерновины Stipa capillata: растительность 
степная. А А—(—В = 2 2 " ;  В =  11"; вскипаше съ 23" (3).

п° 567. Въ 10— 11 в. отъ Лагушки, но дор. въ Оконишниково, 
Тюкал, уезда, поляна между колками, покрытая довольно редкой расти
тельностью изъ Artemisia pontica, Galatella punctata и нЬк. другихъ 
степвыхъ. А7—}—А—( - В = 1 8"; В- 13"— столбчато-ореховатый; вскинаш'е 
съ 13": солонцеватая разность.

п° 351. Въ 3 в. отъ Оконишникова, ио дор. въ Камышную, Тю- 
калин. уезда, типичная степь на неболыиомъ увале. А j—А—(—В 13 — 
14"; В— 4— 5"; почва очень сильно сунесчана: въ подпочвенной желто
бурой супеси искиnanie съ 24".

н° 595. Въ 0 в. на Ю отъ Оконишникова, Тюкал, уезда, по до
роге въ д. Камышную. Старая пашня, окруженная колками. А .^А  В 

= 24": суглинистый черноземъ. Вскипаше съ 25" (3).
п° 596. Верстахъ въ 8 отъ Оконишникова, по дор. въ Камышную,
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Тюкал. у'Ьзда, пашня на окраине колка. A ~f-A—[-В 21"; В 13"; вски- 
naHic съ 21" (3).

и° 354. Въ 4 в. отъ Оконишнпкова, по дор. въ Кабанье, Тюкал. 
у'Ьзда, небольшое понилгеше посреди степи, рядоиъ съ полемъ. Л -j-A-j 
В=-=2 1 В 14", слегка столбчатъ. Подпочва съ белыми выцветами и 
вскипаетъ.

п° 568. Въ 6  в. отъ Окопишникова, по дор. въ Крестики, Тюкал, 
уезда, ничтожное понижете среди ковыльной степи, покрытое множе- 
ствомъ CalamagrOotis epigejos, Galatella punctata, Filipendula Ulrnaria 
и некоторыя друп'я, безъ ковылей и Avena desertorum; есть и мелкая 
отдельныя березки, рядомъ— пашня. А -}-А-|-В—~ 3 0 "; В— 15"; вскипате 
начинается только съ 29". Въ подпочве— сл’Ьды G1.

п° 569. Въ 30 саж. на В отъ предыдущего образца, посреди ти
пичной степи изъ Stipa capillata и Avena desertorum; А -|-А—f-B— 
14"; В 8 ",- вскипате уже съ 12"; цв-Ьтъ А гораздо менее интенсивснъ, 
чемъ у образца п° 568. Въ подпочве— следы 01.

п° 355. Въ о в. отъ Крестиковъ, по дор. въ IIресновку, Тюкал, 
уезда. Целинная степь рядомъ съ полемъ въ едва заметной лощинке. 
A '-j-A-j-B-” 16— 21"; В —8— 13"; вскинаше съ глубины 17".

п° 577. По направленно отъ Крестиковъ, 'Гюкал. уезда, къ оз. 
Май-Copy. Типичная степь изъ Avena desertorum и Stipa capillata, 
довольно редкотравная. Въ 1 в. къ С начинаются первые березовые 
колки, A'-j-A-j-B 14 '; В 6 м; явственный каштановый оттенокъ; вски- 
nauie уже съ 12". Въ подпочве— меньше 0 ,0 1°/о 01.

п° 578. Въ 5 в. отъ Крестиковъ, Тюкал, уезда, на 10; ровная ко
выльная стень изъ Stipa capillata и Avena desertorum. Bupleuruin 
baldense, Aster alpiiius, Jurinea linearifolia etc. Р'Ьдкотравье; ночва 
имЬетъ явственный каштаново-серый цветъ. А/—[—А—[—В— 15"; В 7"; 
век и пан i с местное съ 9 ", общее съ 11”; въ подпочве довольно крудныя 
известковыя конкрецш.

п° 575. Къ 10 отъ Крестиковъ, Тюкал, уезда, по наиравленпо къ 
оз. Май-Copy. Южный конецъ бездревесной ковыльной степи передътакъ 
наз. Голодной степью. Редкотравье; нреобладаюгь Avena desertorum и 
Stipa capillata; порядочно Bupleuruin baldense; солонцоватыхъ формъ 
нЬтъ; почва им'Ьетъ довольно светлый оттенокъ; A -f-A -f В 14’ ; веки - 
nanie съ 14". Въ нодпочв'Ь— 0 ,0 6 7 %  01.

п° 570. Въ 4 в. къ 03 отъ Крестиковъ, Тюкал. уЬзда, вершина 
увала близъ оз. Горькаго, очень слабое падете на В, къ озерной низи
не. Редкотравная степь изъ Festuca sulcata съ редкой Stipa capillata, 
Artemisia sacrormn, Adonis wolgensis и Statiee (xinelini. A'—(—A -|— 
B =  10"; BCKHiianie удсе сь 6 Vs" сплошное. Въ подпочв!’. 0,116°/о 01. 
Каштановый цв'Ьтъ еще более выражепъ, чЬмъ у нредыдущихъ. Этотъ
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обравецъ приводится вместе съ черноземами лишь благодаря его сход
ству cl» ц° 575 и отсутстшя» отдельной рубрики для кпштанонмхъ 
ночвъ.

nil" 509, 577 и 575, несмотря на сравнительно слабую окраску 
сЬро-каштановаго цв'Ьта, оказались по анализа» ъ довольно богатыми 
перегноемъ (6 ,6  н выше 7% ).

солонцовы я п оч вы

задегаютъ всегда на пониженныхъ сравнительно съ окружающими 
почвами участкахъ территории, обыкновенно въ междугривныхъ пониже- 
шяхъ, где иногда занимают?, болышя площади. Реже встречаются oHt. 
по бокамъ гривъ, въ виде сравнительно небольшихъ и рёзко очерчеп- 
ныхъ пятенъ, выдающихся почти нолнымъ отсутств1емъ растительности. 
Посреди высокихъ ровныхъ степей въ Тобольской губ. out. встречаются 
редко, помещаясь здесь тоже въ маленькихъ котловинкахъ; гораздо ча
ще мелшя солонцеватыя пятна посреди степей Акмолинского и Атбасар- 
скаго уЪздовъ, где они располагаются иногда (какъ наир, 'по р. Нурё) 
около самаго обрыва въ речную долину.

Съ морфологической точки зрешя оне распадаются на солонцы 
структурные и безструктурные. Структурные солонцы (или иначе 
cyxie, последнее назваше, впрочемъ, менее удачно) залегаютъ главнымъ 
образомъ вне междугривныхъ понижешй на боковыхъ поверхностяхъ 
гривъ, где иногда встречаются очень полопя места, и на покатостяхъ 
къ подзолистымъ котловинкамъ; реже они наблюдались и въ междугрив
ныхъ понижешяхъ, рядомъ съ солонцами безструктурными. Благодаря 
такимъ усло!Йямъ залегашя, структурные солонцы большую часть лета, 
представляются сухими; несомненно однако, что они должны испытывать 
хотя временный застой воды, особенно весною. Верхнш ихъ горизонтъ 
представляешь серую или даже светлосерую безструктурную массу, 
иногда сильно песчанистую и съ бурыми подпалинами; этотъ горизонтъ 
то развить очень мало, представляя лишь корку дюйма въ 2 — 3 тол
щиной, то имеетъ более значительную мощность. Подъ нимъ залегаетъ 
характерный для этого сорта почвъ столбчатый слой: если снять весь 
верхнш горизонтъ, то обнаруживаются верхшя плоскости неправильно 
6-5 или 4-гранныхъ столбовъ, дюймовъ 2— 3 въ д1аметрЬ, отделенныя 
другъ отъ друга вертикальными щелями. Связность матер1ала, изъ ко- 
тораго состоять эти столбы, особенно велика близъ верхней ихъ поверх
ности: нередко лопата, ударяясь о нихъ, звучитъ и отскакиваешь, какъ 
отъ удара о камень. Книзу связность уменьшается, и столбы легко раз- 
сыпаются въ более или менее крупные остроугольные орехи, окрашен
ные перегноемъ въ более темный цвЬтъ, чемъ собственно столбчатый
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горизонта, nno поверхность столбовъ— темносЬрая, иногда даже со свет
лыми песчанистыми примазками; внутри столбовъ, однако, окраска пере- 
гноемъ бо.тЬе интенсивна. Благодаря иер1’>дко значительному развитие 
г ем наго орЪховатаго слоя подъ столбчатымъ, въ дальней шемъ описанш 
местами говорится о горизонтахъ I! и Hi, понимая подъ этими обозна- 
чеш'ямн столбчатый и орЪховатый горизонты отдельно. Мощность струк- 
турныхъ солонцовъ варьируетъ въ широкихъ предЬлахъ: въ одномъ слу- 
чаТ. былъ зарегистрированъ структурный солонецъ даже только въ 9" 
толщиной; обыкновенно же мощность этихъ ночвъ значительно больше 
н въ среднемъ— около 19, увеличиваясь въ крайнихъ случаяхъ до 26
— 27"; мощность одного столбчатаго горизонта— 5— 6 ", р4дко больше 
(До 13").

BconaH ie съ кислотами въ структурныхъ солонцахъ въ нид!; ис- 
ключешя начинается уже отъ поверхности (констатировано лишь въ од
номъ случай); наиболее часто и вскипаше, и соляные выцвЪты начи
наются только съ орЪховатаго горизонта lii (въ среднемъ изъ веЬхъ 
онредЪлетй--на глубинЪ И)— 1 1 "): р'Ьже вскипаетъ лишь подпочва; въ 
такихъ случахъ констатировано резкое оподзоливаше поверхностнаго 
горизонта.

Анализъ одного изъ представителей структурныхъ солонцовъ обна
ружила. npiieyTCTBie въ столбчатомъ его горизонт'!; сравнительно неболь
шого количества растворимыхъ въ вод!; солей (около 0 , 2 % ); щелочной 
характеръ водной вытяжки заставляет!, предполагать въ немъ нрисут- 
cTBie NasCOs; такимъ же щелочнымъ характеромъ обладаетъ водная вы
тяжка и еще изъ нЬсколькихъ структурныхъ солонцовъ. Возможно, что 
типичные представители этого сорта иочвъ окажутся обычно содержа
щими въ своемъ состав!; углекислыя щелочи. Химизмъ этихъ ночвъ, по- 
видимому, вообще своеобразенъ и заслуживаете болйе тщательнаго изу- 
чеш'я. Количество хлора въ этихъ ночвахъ возрастаетъ по мЪрЬ углуб
лен]^ и часто весьма невелико.

Растительность, покрывающая структурные солонцы, довольно раз
нообразна. Иногда на такихъ солонцахъ развивается лишь чрезвычайно 
жалкая и редкая растительность, состоящая изъ немногихъ видовъ, ли
бо чисто солонцовыхъ, либо въ смК’.си съ Festuca sulcata; солонцы съ 
такой бедной растительностью оказываются лежащими выше сосЪдннхъ 
междугривныхъ нонижешй и часто не им1;ютъ значительно развитого 
безструктурнаго горизонта А; въ другихъ случаяхъ горизонтъ этотъ бо- 
лЪе развита, окрашенъ темнее и почва приближается по габитусу къ 
солонцеватымъ черноземамъ: на такихъ структурныхъ солонцахъ развита 
рЪдкотравная степная растительность съ малой примЬсью солонцеватыхъ 
формъ, върод'Ь Statice Gmelini и Artemisia maritima; наконецъ, иногда 
наблюдается формальное оподзоливаше структурнаго солонца, при чемъ
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поверхностный безструктурный слой нмеетъ характеръ подзола, а от
дельности столбчатаго горизонта оподзоливаются отчасти близъ верхней 
границы, приобретая закруглениыя верхушки, отчасти по боковыш. по
верхностям!.; въ такихъ случаяхъ па солонцахъ развиваются березняки, 
и солонцовыя формы могутъ соHct.M'b отсутствовать. Въ междугривныхъ 
нонижешяхъ, въ зависимости отъ высокаго стояшя почвенныхъ водъ, 
эти почвы несутъ более богатую растительность изъ см'Г.сп формъ со- 
лонцовыхъ, степныхъ и болотныхъ. Подпочву структурных!, солонцов!, 
образуют!, нередко обогащенныя солями и потерявшая пористую струк
туру видоизмГ.нешя лессовидныхъ породъ; въ междугривныхъ поннже- 
шяхъ эти почвы связаны съ аллюв|'альными бурыми и светлобурыми 
соленосными суглинками.

Солонцы безетруктурные залегаютъ главнымъ образомъ (но 
не исключительно) въ междугривныхъ нонижешяхъ и вообще въ наибо
лее пониженных!, участкахъ, по днищамъ усохшихъ озеръ, но займи- 
щамъ и нереймамъ, занимая иногда болышя пространства (напр, около 
оз. Б. Невидимъ, затЬмъ въ районе бывшаго бассейна оз. Сумы-Чебак- 
лы, около оз. Салтаима, Мангута и др.). Лишь въ мЬстностяхъ съ очень 
плохо развитымъ рельефомъ, въ роде волостей Сладковской и Болыпепес- 
чанской, иногда неясно выражена связь между ними и наиболее пони
женными участками территорш. Даже и въ сухое время года так1е со
лонцы являются более или менее влажными и потому заслуживаютъ на- 
звашя «мокрыхъ»; иногда уже при рытье мелкихъ ямъ (для выемки 
почвенныхъ образцовъ) въ нихъ встречается вода на глубине 2 — 3 фу- 
товъ, такъ чго вообще уровень почвенныхъ водъ для этихъ почвъ срав
нительно съ другими можетъ считаться повышеннымъ. Отсюда понятно, 
что такого сорта солонцеватый почвы лишь содержашемъ значительная 
количества легко растворимыхъ солей отличаются отъ болотныхъ почвъ, 
распространенных^ при аналогичныхъ ушимяхъ рельефа, и гораздо се 
вернее той области, въ которой распространены солонцы. Впрочемъ. со- 
леностность, особенно значительная, не остается, вероятно, безъ влгяшя 
и на самый характеръ почвы, такъ что между не солонцеватыми и со
лонцеватыми болотными почвами, можетъ быть, существуют!, и более 
значительный разлшпя.

Сравнительно реже появляются безструктурные солонцы вне наи- 
большихъ депресс!й рельефа; сюда относятся, напр., некоторые солонцы 
Ишпмъ-Иртышскаго междуречья, главнымъ образомъ Сладковской воло
сти; таю я почвы уже не могутъ быть названы «мокрыми», ибо по влаж
ности мало отличаются отъ окружающихъ.

Сколько нибудь резкихъ структурныхъ особенностей почвы эти не 
иредставляютъ: поверхностный слой ихъ, более или менее влажный даже 
въ сухое время, безструктуренъ и мягокъ, т.-е. поддается лопате го
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раздо легче, чемъ все остальныя почвы юга Тобольской губернш, кроль 
pasut подпол онъ. По цвету можно отличить двГ. разности такихъ солон- 
цовъ: черные и серые, но изъ имеющихся аналитическихг данныхъ 
видно, что и въ с'Ьрыхъ содержлше органическихъ веществъ очень зна
чительно. Только относительно черныхъ солонцовъ замечена въ нЪсколь- 
кпхъ случаяхъ слоистость верхняго ихъ горизонта, вообще же эти поч
вы слоистости не проявляюсь, и перегнойная окраска въ нихъ ослаб
ляется постепенно по направленно къ подпочве, представляющей соле
носный суглинокъ разныхъ оттЬнковъ бураго или сЬраго цвета, въ сы- 
ромъ состоянш мягкш и липши. Вполне понятно, что въ почве, а иног
да и въ подпочве пхъ, приходилось констатировать бурыя подпалины и 
даже зерна болотной руды.

Мощность этихъ почвъ сильно варьируетъ: серыя разности, зале- 
гакнщя но недавно обсохшимъ днищамъ озеръ, наименее мощны— 3— 8 "; 
черные солонцы лишь въ виде исключения тоньше 10 и толще 30": 
обыкновенно, мощность ихъ близка къ мощности черноземовъ. Вскипаше 
нередко начинается уже отъ поверхности, реже надаетъ до 1 0 , maxi
mum— до 12". Ио содержание хлора эти солонцы вообще превосходятъ 
солонцы структурные; во многихъ изъ нихъ, кроме того, наибольшее 
содержаше хлора приходится на поверхностный горизонтъ и убываетъ по 
направ.1 енiю къ подпочве; въ другихъ, более выщелоченныхъ, почва бед
нее хлоромъ, чемъ подпочва.

Для примера можно привести несколько определешп хлора въ 
разныхъ горизонтахъ солонцовъ структурныхъ и безструктурныхъ.

Таблица 0.

Солонцы структурные. Хлоръ.
Солонцы безструк- 

турные. Хлоръ.

574, гориз. А . . 0 ,0 0 2 312, гориз. А . . 1,038

574, гориз. С . . 0,026 312, гориз. с . . 0,296

542, гориз. А 0 ,0 0 1 541, гориз. А . . 0,627

542, гориз. С 0,039 541, гориз. С . . 0,483

572, гориз. А . 0,009 571, гориз. А . . 0,328

572, гориз. G . . 0,170 571, гориз. С . . 0 ,2 2 2

613, гориз. А . . 0,007 604, гориз. А . . 0,410

613, гориз. С . . 0,363 604, гориз. С . . 0,145
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Эта таблица но всякомъ случае даетъ некоторое представдеше о 
вар1афяхъ въ содержанш хлора къ различныхъ солоицахъ и въ различ- 
инхъ горнзонтахъ одного и того же солонца.

Пзъ 5 определены гумуса въ новерхностномъ горизонте безструк- 
гурныхъ солонцовъ его оказалось, къ четырехъ случаяхъ, 8  — 1 0 °/о, а 
къ одномъ— около 2 0 % ; столь высокое содержаше органическихъ ве
ществъ въ этомъ образце совцадаетъ съ своеобразнымъ характеромъ пс- 
верхностнаго горизонта, въ которомъ отмечены тон к in прерывчатыя про
слойки растительныхъ остатковъ, хотя R't. настоящее время къ немъ ни
чего не растетъ, кроме р'Ьдкихъ экземпляровъ трехъ солянокъ (см. опи- 
сан!е и0 337); въ другихъ случаяхъ этого н'Ьтъ, растительность тоже 
слабая, п даже цв'Ьтъ поверхностнаго горизонта не очень темный (напр, 
въ пи0 551 и 571) и тгЬмъ не менее содержаше гумуса— значительно.

Растительность безструктурныхъ солонцовъ тгЬмъ беднее, чЬмъ бо
гаче солью данныя ночкы: ч'Ьмъ меньше солей, тЬмъ больше появляется 
болотныхъ pacieHiii; большее или меньшее развит!е растительнаго ковра 
закиситъ, однако, не только отъ соленостности почвы, а и огь характера 
водоснабжешя; если бы почвы эти были плохо снабжены водой, па нихъ 
не могли бы развиваться, вероятно, и таюя формы, какъ Salicornia. II 
при болынемъ содержант солей въ ночв'Ь растительность чувствуетъ 
себя еще довольно сносно, если уровень ночвенныхъ врдъ стоить высоко.

Но способу происхождетя солонцеватыя почвы различны: либооне 
образуются на породахъ уже богатыхъ солями (какъ напр., въ дннщахъ 
высохшихъ соленыхъ озеръ), либо материнская порода ихъ обогащается 
солями лишь вслЪдств!е благопр1'ятныхъ условш залегашя; этому обсто
ятельству, однако, нЪтъ осноканш придавать значеше въ классификацш 
СОЛОНЦОВЪ, ибо И КЪ ТОМЪ, и ВЪ другом!) случай различныя по струк
турны мъ особенностямъ разности могутъ находиться рядомъ. Такъ напр., 
солонцы п° 531 и 534 собраны въ одной и той же «перейми»; солонцы 
571 и 572 лежать въ 3 саженяхъ другъ отъ друга. Очевидно, струк- 
турвымъ особенностямъ къ классификацш солонцовъ должно отдать пред
почтете передъ всЬми другими признаками.— Превращаются ли еолонцы 
къ конце концовъ къ каш  нибудь друг1я почвы съ течешемъ времени
— въ точности неизвестно. Начавшееся выщелачивание ихъ, о которомъ 
можно заключить но возрасташю содержашя солей съ глубиною, совна- 
даетъ съ нодзолообразовательными процессами, которые имЬютъ место 
какъ въ солонцахъ безструктурныхъ (см. ниже объ анализе п° 551), 
такъ и структурныхъ; къ гЬхъ и другихъ нодзолообразоваше можетъ 
выразиться въ рЬзкнхъ наружныхъ нризнакахъ (образовалпс на поверх
ности солонца песчанистой или подзолистой корки для безструктурныхъ 
солонцовъ замечено мною лишь вне описываемаго района, уже къ 
области каштановыхъ ночвъ; корка эта содержитъ ничтожныя ко
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личества хлористыхъ солей по сравнена съ подпочвой).
Въ заключеше остается сказать, что вопреки моей прежней тер- 

MiiHo.norin (см. «о коллекцш почвъ Тобольской губ.», Тобольскъ, 1895), 
я не счелъ возможнымъ выделять «нодсолонки», т.-е. более пли менее 
выщелоченные структурные солонцы, въ особый сортъ почвъ, гГ>мъ бо
лее, что у населенш подъ именемъ подсолонковъ слывутъ и структур
ные, и безструктурные солонцы, если съ поверхности они выщелочены 
н доиускаютъ сносное развй’п'е растительности.

а. С т рукт урны е солонцы.

п° 301. Около Верх. Алабуги, Курган, уезда, на церковной зем
ле. Солонцеватое пятно посреди березняка; очень редшя дерновинки 
Festuca sulcata; А = 2 " — серая песчанистая корка; В—j - B i = 12"; В = 5 " ,  
столбчатъ, черносераго цвета, д]'аметръ столбовъ около 2". Въ С— свет
лобурый связный суглинокъ, книзу дЬлающшся супесчанымъ; уже въ 
гориз. В содержится 0 ,011%  (.’1, въ С-же— 0 ,1 0 0 % ; поверхностное 
вскинаше.

п° 310. Въ 7 в. отъ Першина, но дор. въ Доможирову, Курган, 
уезда, дерновины Festuca sulcata и пек. др. степныхъ злаковъ; при
месь Statice Gmelini; редкая и низкая растительность. A'-f-A— ок. 6 "; 
B -r- B i = l  1; В = 6 , столбчатъ, столбы до 4" въ д1аметре, въ разломе чер
ные; вскинаше съ 1 2 "; въ подпочве светлокаштановый суглинокъ съ 
выцветами солей и кротовинами.

п° 612. Г. Курганъ, около городской березовой рощи. А/- [ - А = 8 "
— оиодзоленный слой, белейший книзу; В = 1 2" —столбчатый слой, бо
лее темнаго цвета: оподзоленная разность структурнаго солонца (С).

л0 492. Въ 2 в. къ 3 on. Лонатинскаго, Курган, уезда, но до
роге къ оз. Б. Невидимъ, въ молодомъ осиново-березовомъ колке. А 
А = 4 " — оиодзоленный; В = о " , черный, ореховатый. Вскинаше уже съ 
глубины 15"; хлора въ гориз. В меньше 0 ,01% . Невидимому, должно 
быть отнесено къ оподзоленнымъ структурным!, солонцамъ (3).

п° 607. Въ меже с. Введенскаго, близъ д. Старосидоровой, Курган, 
уезда. Солонцеватое почти голое пятно между увалами въ высокий 
местности. А' - ^ = 1 0 , вверху съ темной коркой, книзу свЬтлеетъ; 
В = 1 6"— столбчатый, окрашенъ темнее, чЬмъ А. Съ четвернымъ по ве
су количеством!, воды изъ гориз. А и В образуется вязкая, съ трудомъ 
переливающаяся и не отстаивающаяся, масса съ щелочной резкшей. Вы
тяжка изъ С легко отстаивается и имЪетъ реакцио нейтральную. Хлора 
въ С содержится меньше 0 ,01%  (С).

п° 369. Въ 12 и. отъ д. Долгой къ Казаркинскому, Курганскаго 
уезда, слабое нонижеше па гриве; редкотравный стенной участокъ.
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А— В-|-В/= 1 7"; А = 5 ; В = 7 " ,  столбчатый; болйе темный, ч'Ьмъ А; вы- 
цнЪты солей и вскипаше— узко съ 10". Хлора къ подпочв!; содержится 
0 ,1 3 8 % . Темное окрашиваше горизонта А и отсутшие солонцовыхъ ви- 
донъ сближаетъ эту почву съ солонцеватыми разностями чсрноземовъ.

11° 534. Въ 2 в. къ С отъ д. Малиновой, Ишимск. уЬзда, ровная 
низменная перейма, покрытая довольно густою растительностью; изъ 
злаковъ много Atropis festucaeformis; солонцовыя, степныя и луговыя 
формы. A'-j-A-f-B— 16"; А '= 3 " ,  довольно рыхлый, сЬрый, супесчаный; 
А = 5 " , столбчатъ съ выцветами невскипающпхъ солей. Въ почвгЬ и под
почв!;— корневища Arundo, почти сплошь уже отмерппя, а на поверх
ности этого растешя не зам'Ьтно. Вскипаше съ 7"; на 87" въ подноч- 
венномъ свЬтлобуромъ суглинка стоитъ вода (тл ь  1896 г.).

п° 542. Въ 6 в. на СВ отъ Сладковскаго, Ишимск. уЬзда, по дор. 
въ дер. Остропятову. Северный склонъ гривы, рядомъ съ пашней. Лу- 
говолЪсная растительность съ примесью Statice Gmelini. А—}—В—}—Bi=  
27". А = 4 , В = 1 3 "  столбчатый, бол^е темный, ч’Ьмъ А, д1аметръ стол- 
бовъ до 4", в с к и н а н i е съ 12"; хлора въ А— только 0,001, въ С— 
0 ,039%  (3).

п° 613. На 12-й в. отъ Голышмановой къ Малышевой, Ишимск. 
уЬзда, подсолоночньш лугъ среди березняковъ. Изъ солонцовыхъ формъ 
отмечены: Cirsium esculentum, Mililotus dentatjis. A A = 8 " — столб
чатъ; B = 6 " .  Въ водной вытяжкЪ изъ столбчатаго горизонта (съ глуби
ны 4 — 10 era), имеющей щелочную реакщю, хлора обнаружено мень
ше 0,01; а въ вытяжкЪ изъ гориз. С (съ глуб. 50— 55 cm) уже 
0 ,3 6 3 %  (С).

п° 615. Въ 3 в. отъ д. Пономаревой, Ялуторовскаго уЬзда, въ 
долннЬ Тобола; местность эта изр'Ьдка заливается; солонецъ съ редкой 
растительностью (есть Atropis distans); А7—)—А = 8", столбчатый гори
зонтъ; В = 1 2 " ; водная вытяжка изъ А (съ нятернымъ количествомъ) 
воды образуетъ густую, не отстаивающуюся массу. Реакщя вытяжекъ 
изъ А и С— щелочная (Н).

п° 555. Въ 1 в. на СВ отъ д. Осиновой, по дор. изъ Больше- 
песчанскаго, Тюкал. уЬзда, поляна между колками; луговолЪсная расти
тельность съ нримЪсыо Statice Gmelini и Artemisiamaritima. А—]—В—j— 
Bi = 2 5 " ;  А = 5 , В = 5 " , столбчатъ, д1аметръ столбовъ до 3; вскинаш'е 
и выцветы солей съ 15"; хлора въ подпочв!; 0 ,0 3 7 %  (3).

п° 336. Въ 3 в. отъ Орловой, но дор. изъ Камышенки, Тюкал. 
уЬзда, лугъ между колками съ густой растительностью изъ смЪси степ- 
ныхъ и луговолЪсныхъ формъ. А—}- В = ]  6", В =  10", столбчатъ, темнее 
А; въ подпочвенпомъ желтобуромъ суглинка появляются при высыхаши 
выцветы. Вскипан!е обнаружено лишь въ подпочв!;, въ которой содер- 
жаше С1— 0,036°/о,
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n° 339. На 4-й в. отъ Тюкалинска, по дор. въ Апдронкину, близъ 
оз. Березина, редкотравный степной участокъ, на которомъ кое-где и 
солонцовые виды. Мощность всей иочвы=21", А = 2 ", В = 7 " — столбча
тый; BCKunaHie съ 14"; въ подпочвенномъ суглинке— соляпыя гнезда; 
хлора въподпочве— 0,021% .

п° 358. На 10-й в. отъ Кибурлы къ Ниж.-Омской, Тюкалинскаго 
уезда, густая растительность нзъ смеси луговолесныхъ и степныхъ формъ; 
кругомъ березовые колки. А/—(—А—1—В =  18"; В = 1 2 " , столбчатъ въ верх
ней части. Вскипаше съ 10"; въ подпочвенномъ суглинке выцветы со
лей. Можетъ быть отпесенъ и къ солонц. разностямъ черноземовъ.

п° 356. Въ 5 в. отъ Лагушекъ, но дор. въ Куликовское, Тюкал, 
уезда, очень редкотравный степной участокъ на окраине займища Ди- 
чпннаго. А ---В = 1 9 — 27; В =  11 — 19, вверху столбчатъ и окрашенъ 
темнее А; соляныя гнезда начинаются уже въ А; вскипаше съ 6", хло
ра въ подпочве— 0,074% .

11° 350. Въ 4 в. отъ Оконишникова, по дор. въ Камышенку, Тю
калинскаго уезда, окраинная часть березоваго колка, луговолесная рас
тительность. A-j-B-}-B/ = 21"; А = 7 " — местами съ подзолистыми пятна
ми; В вверху столбчатъ; вскипаше съ 21", хлора въ подпочве— 
0 ,037% .

п° 574. Въ V2 в. па В отъ южнаго конца оз. Чулмана, на се
верной окраине Голодной степи (Нокровск. вол., Тюкал, уезда). Редко- 
травье; изъ злаковъ главн. обр. Festuca sulcata, Galatella punctata, 
Artemisia pontica и rupestris, различныя степныя. A—(—В—}—В 7=  18"; 
B - j-B '= 1 2 " , столбчатъ; вскинаше уже на 8". Хлора въ А —всего 
0 ,002% , въ С - 0 ,026% .

п° 572. Въ 3 в. къ СЗ отъ Крестиковъ, Тюкал, уезда, нодъ ува- 
ломъ близъ оз. Горькаго. Редкотравный участокъ, покрытый Festuca sul
cata съ примесью Stipa capillata и даже Avena desertorum, Statice 
Gmelini, Saussurea ainara. A—|—В—|—В 7= 1 6", A = 4, B- 6", столбчатъ; 
вскипаше съ 8", соляныхъ гнездъ въ почве нетъ. Въ А хлора содер
жится меньше 0,01, въ В = 0 ,0 2 0 , въ С— 0,170 и лишь на глубине 
68"— 0,227% . Взятъ въ 3 саж. отъ п° 571 (см. ниже).

Безструктурные солонцы.

п° 604. Въ меже с. Введенскаго, близъ д. Старосидоровой, Кур- 
ганск. уезда, солонцеватая низина подъ уваломъ (въ 80 саж. отъ со- 
лонцеватаго чернозема п° 603); типичная солонцеватая растительность: 
Artemisia maritima, Hordeum pratense, Statice Gmelini, Elymus 
dasystachys. A = 8 " — «гнилая земля», по местному вы ражен iio— серый 
разсыпчатый сдой съ беловатыми нрожилками, какъ-бы плесенью (взятъ
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съ глуб. 8— 10 cm); В = 2 4 " — более темноцветный, но тоже безструк- 
турный (съ глуб. 20 — 30 сш; С взятъ на глуб. 80 сш). Содержаше 
С1 и веществъ, извлекаемыхъ водой, въ разныхъ горизонтахъ следующее:

гор. А гор. В гор. С
Экстракт, вещества (высуш. при 110° С) . 4 ,6 4 %  —  1,02 
Хлоръ..........................................................................  0 ,410 0,343 0,145

п° 600. Въ той же низине, что и предыдущш; очень напоминаетъ 
его но виду, но мощность гораздо меньше; A -j-B = 2 0 "; хлора въ гориз. 
А = 0 ,0 2 2 % , въ гориз. С— следы. Яма этого образца находится дальше 
отъ увала и потому, можетъ быть, поверхностный слой мало обогащенъ 
солями.

п° 312. Въ 24 в. отъ Моревскаго, по дор. въ Арлагуль, Курган, 
уезда, солонцеватая низменность, покрытая Statice caspia, Statice 
Gmelini и др. солянками. А -|-В=22"; гнезда солей и конкрецш болот
ной руды въ подпочвенномъ суглинке. Поверхностный горизонтъ почвы, 
невидимому, слоистъ. Вскипаше поверхностное. Въ А— 1,038, въ С— 
0 ,2 9 6 %  С1.

п° 494. Въ 9 — 10 в. къ 3 отъ Лопатинскаго, Курган, уезда, на 
восточной стороне оз. Б. Невидимъ, низменная солонцеватая местность; 
частное понижеше, заросшее камышомъ. А -|-В=13"; верхняя часть поч
вы торфяниста, книзу много невскипающихъ белыхъ выцветовъ; вски
паше только съ 12". Въ С— 0 ,2 1 1°/о С1 (3).

п° 497. На восточной стороне оз. Б. Невидимъ, верстахъ въ 14 
— 15 отъ с. Лопатинскаго, Курган, уезда, надъ старымъ «зарезомъ» 
озера; рЬдкотравье; виды степные преобладаютъ надъ солонцовыми 
(Statice Gmelini и Saussurea amara). А—]—В = 2 3 " , книзу въ почве и 
подпочве— соляныя гнезда; вскипаше начинается местами уже съ 3".

п° 493. Въ 1 в. на 3 отъ д. Худяковой, Курган, уезда. Почти 
голый солонецъ съ белой коркой; A—j—В = 9 " ;  вскипаше отъ поверх
ности (3).

п° 531. Въ 5— 6 в. на В отъ с. Сладковскаго, Ишимск. уезда, 
но дороге въ Катайское, нерейма между озерами, покрытая густою рас
тительностью съ значительной примесью солонцовыхъ формъ. А—{—В =  
20"; въ С— 0 ,2 5 2 %  С1; соляныя гнезда уже въ А, вскипаше поверх
ностное.

п° 541. Въ 2-хъ в. на ЮВ отъ Сладковскаго, по дор. въ Ду
бровную, Ишимск. уезда, солонецъ между колками, покрытый мясистыми 
солянками, Statice Gmelini и Artemisia maritima. А7—f—А—{—В =  28"; 
В = 1 5 ,  съ бурыми пятнами. Много соляныхъ пгЬздъ. Вскипаше поверх
ностное. Въ А содержится 0,627, въ С— 0 ,4 8 3 %  С1 (3).

п° 543. Въ 9 в. на СВ отъ Сладковскаго, по дор. въ Остропятову,
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Ишимск. уезда, поляна между колками. Нетипичная растительность. 
А—|—В==18; В 9", съ бурыми пятнами и выцветами солей, веки пасть; 
въ А вскипашя пЪтъ (3).

п° 545. Въ 200 саж. на СВ отъ Сладковскаго, Ишимск уезда, 
ровная местность, покрытая солонцовыми формами, между которыми мно
го Statice Gmelini. А А —)—В^7- 2 4 горизонтовъ различить нельзя, 
ибо бурыя глиннстыя партш начинаются огъ самой поверхности. Веки- 
n aHie съ 9 "  (3).

11° 544. Въ 2-хъ в. на ЮЗ отъ Остроиятовой, ровная низина, по
крытая мясистыми солянками; кругомъ камыши. А-[—В 21"; В 9, по
являются бурыя партш подночвеннаго суглинка; въ А— кусочки гнилой 
древесины. Вскипаше съ 9" (3).

п° 536. Въ 2 в. на СВ отъ д. Щербаковой, Ишимск. у'Ьзда, по
ляна между колками, покрытая луговолЬснымп формами съ прпмесыо 
многихъ экземиляровъ Statice Gmelini. А—J—В=- 17", В 9; вскипаше 
съ 6" (3).

п° 551. Въ 4 в. къ 10 отъ Остро пятовой и въ 3 в. къ С отъ д. 
Малиновой, Ишимск. уезда, рядомъ съ пашней, местность чуть новыше 
переймы, где взятъ и0 534. Растительность содержитъ много солонцо- 
выхъ элементовъ; даже въ пшенице, выдающейся плохимъ развииемъ, 
растутъ: Statice Gmelini, Plantago Cornuti, Saussurea amara; A-f- 
B ^ I S ;  В Г"; выцветы невскицающихъ солей уже на 6 — 7 ", а вски
паше только съ 10"; въ цодпочвенномъ суглинке своеобразныя черныя 
включешя. ЦвЬтъ А более слабый, нежели у пастоящихъ черпыхъ со 
лонцовъ. Въ подпочве определено 0 ,2 0 6 %  С1.

п° 614. Поскотина с. Аромашевскаго, Ишимск. уезда, солонецъ 
въ сырой котловинк^; есть Cirsium esculentuin. А-]-В—■-24"— серый 
безструктурный. Въ гориз. А констатировано 0 ,0 2 4 %  С1, въ С (на глуб. 
60 cm)— меньше 0,01 (С).

п° 616. Около д. Пономаревой, Ялутор. уезда, въ долине Тобола; 
есть Statice Gmelini. А—j—В= 22— 26", серый, безструктурный; содер- 
жаше С1 во всехъ горизонтахъ— меньше 0 ,0 1°/о (Н).

п° 387. На 15-й в. отъ Кусеряка, Тобольск, уезда, ио дороге въ 
Чистяки, слабое нонижеше между березовыми колками; довольно густая 
трава, много характерныхъ содонцовыхъ формъ. А = 1 2 " , черный, лип- 
кш, съ выцветами солей, корневищами камыша и рыжими подпалинами. 
В— 7— серый. Въ С —светлосерый, плотный суглинокъ съ бурыми под
палинами. Вскипаше съ 11”, приблизительно съ этой же глубины вы- 
ступаетъ и вода.

п° 556. Въ 4 г/2 в. на С отъ Болыпепесчанскаго, Тюкал, уезда, 
легкое междугривное понижеше, покрытое довольно высокой травой; мно
го экземиляровъ Statice Gmelini, Artemisia rupestris u A. pontica.



A—f - B = 2 0 '', въ В (8") перегнойная окраска проникаетъ внизъ клинья
ми: въ А— еоляныя гнезда и вскипаше съ 5". Въ А содержится 0,035, 
въ С— 0,078 и въ С на глубине 76 "— 0,063°/о хлора.

п° 341. Въ 18 в. отъ Андронкиной къ Бекишеву, Тюкалинскаго 
У'Ьзда, ноляна между колками, покрытая нетипичной растительностью 
изъ степныхъ и луговол’Ьсныхъ формъ со Statice Gmelini, Artemisia 
rupestris, Galatella punctata. A—|—B = = 2 4 "; B = = l 0 " ; мелше соляные 
выцветы уже въ А, вскипаше съ 4".

п° 337. Въ 4 в. отъ Крутихи въ Колмакову, Тюкал. уЬзда, ма
ленькое возвышеше посреди чернаго солонца, покрытое редкими экзем
плярами Salicorma herbacea, Suaeda corniculata, Obione pedunculata; 
A—{—B = =  13"; B = 5 .  Въ верхней части гор. А прерывчатыя прослойки 
растительныхъ остатковъ и мелшя гнезда невскипающихъ солей; вски
паше только съ 5й, слабое; въ подпочве крупныя гнезда солей, но 
вскипаше тоже слабое; есть зерна болотной руды.

п° 363. Въ 25 в. отъ Баженовскаго, по дор. въ Нагибине, Тюкал, 
уезда, поляна между колками, покрытая луговолесными съ примесью 
Statice Gmelini, Artemisia maritima и rupestris, Galatella punctata, 
Alopecurus arundinaceus. A -| -B = 1 5 " ; B— 4 V2" — перегнойная окраска 
проникаетъ вглубь клиньями; вскипаше съ 10". Представляетъ нереходъ 
къ структурнымъ солонцамъ, ибо въ нижней части гориз. А имеетъ 
почти столбчатую структуру.

п° 353. На сев. берегу оз. Васькина, къ югу отъ Крестиковъ, 
Тюкал, уезда, верстахъ въ 2— 2 V2 отъ пояса камышей на этомъ озере 
и верстахъ въ 2 къ 10 отъ последняго березоваго колка, близъ окраины 
Голодной степи. Весьма редкая степная растительность, въ коей есть 
Stipa capillata и Avena desertorum; много Artemisia maritima. A-(- 
I i = l 8”, В 12", съ неясно выраженной столбчатой структурой. Вски
паше уже съ 5", а выцветы солей лишь въ подпочве. Переходнаго ха
рактера (къ структурнымъ солонцамъ).

п° 517. На сев. берегу оз. Каменнаго, въ 2 в. къ ЮЗ отъ д. 
Мартиной, Курган, уезда, надъ старымъ «зарезомъ» и саж. во 100 отъ 
теперешняго «стекла» озера. Солонецъ, покрытый Atropis festucaeformis, 
Statice Gmelini, Artemisia maritima и Saussurea amara. A - j- B = 3 " ,  
сероватый, песчанистый, съ бурыми подпалинами и мелкими соляными 
гнездами; С— более крупный желтоватый песокъ съ подпалинами и гнез
дами солей; подъ нимъ начинается погребенный слой серой суглинистой 
почвы въ 6 ", опять съ гнездами солей, который переходитъ постепенно 
въ сероватобурый суглинокъ. Такимъ образомъ, здесь песчаный соло
нецъ покрываетъ обычный серый. Вскипаше отъ поверхности. Хлора въ 
А содержится меньше 0 ,01% .

п° 571. Въ 3 в. къ СЗ отъ Крестиковъ, Тюкал, уезда, несколько



выпуклый злой солонецъ подъ уваломъ у оз. Горькаго. Редкая расти
тельность изъ Salicornia herbacea, Petrosimonia monandra, Frankenia j 
hispida, Atropis distans, Statice caspia. A - f - B = 6 " .  Есть поверхност
ные выцветы соли. Вскипаше поверхностное; вода встречена на 50” отъ 
поверхности (августъ 1896 г.). Въ А содержится 0,328, въ С— 0,2 2 2 %  
хлора.

и0 576. Въ 1 в. къ 10 отъ южнаго конца оз. Чулмана, уже въ Го
лодной степи (Покровск. вол. Тюкал. уезда); ровная местность, покры
тая низкой и редкой растительностью, состоящей главнымъ образомъ изъ 
Festuca sulcata, Galatella punctata, Artemisia maritime, Melilotus 
dentatus, Plantago Cornuti, Triticum ramosum; рЬзк!я солянки отсут
ствуют^ A -| -B = 3 ''; местами вскипаше уже на поверхности.

п° 352. На сев. берегу оз. Васькина къ ГО отъ Крестиковъ, Тю
калин. уезда, въ Уа в. отъ пояса камышей, въ Голодной степи. Ред
кая, но довольно высокая растительность, много Festuca sulcata, 
Artemisia maritime, и rupestris; затемъ: Statice caspia и St. Gmelini, 
Lepidium latifolium, Aster Tripolium, Astragalus sulcatus, Galatella 
punctata, Galium verum и нек. др. стеиныя и солонцовыя формы. А-|- 
В 8 м; вскипан1е поверхностное; вода выстуиаетъ уже на 1 2 ".

п о д з о  лист ы я: п о ч в ы .

Почвы этого типа составляютъ вполне естественную группу, ко
торая съ химической точки зрешя характеризуется обогащешемъ ноч- 
веннаго горизонта пылеобразнымъ кремнеземомъ; это обогащсше нроис- 
ходитъ насчетъ разложешя силикатныхъ соединешй материнской породы 
(главнымъ образомъ— цеолитовъ) подъ вл1'яшемъ некоторыхъ нерегной- 
ныхъ кислотъ, образующихъ съ основашями цеолитовъ более или менее 
растворимыя соли; соли эти выносятся въ глубже лежание горизонты, а 
слой почвы, охваченный подзолообразовашемъ, обогащается лини, ныле- 
образнымъ кремнеземомъ, отъ котораго и пршбретастъ серобелый или 
каштановосерый цветъ и мучнистую консистенцш. Присутстше такого 
подзолистаго горизонта является признакомъ, общимъ для всехъ подзо
листы хъ почвъ, которыя въ другихъ отношешяхъ могутъ быть различны 
въ зависимости отъ: 1 ) интенсивности подзолообразовательнаго процесса,
2 ) его локализацш и 3) характера материнской породы.

Въ природе встречаются почвы въ различныхъ степеняхъ опод- 
золивашя. Начальную стадно этого процесса мы имеемъ уже въ серыхъ 
суглинкахъ Евроиейский РосЫи, гдё нетъ еще спешальнаго нодзоли- 
стаго горизонта, но где уже появляются «белясопспельныя примазки» 
на наружныхъ поверхностяхъ ореховатыхъ отдельностей горизонта В. 
Дальнейшая стад1я оподзолицашя проявляется еъ техъ почвахъ, где ко-
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личество этого бЪлясопепельнаго вещества уже болЬе значительно, прц 
чемъ процесеъ локализируется главнымъ образомъ въ pepxfleii части }’ог 
ризонта В, где появляется более или мен lie тонкая подзолистая црр- 
слойка; книзу сохраняется еще орЬховатость, но ор’Ьщки уже рильно 
окутаны пылеобразнымъ кремнеземомъ; при этомъ верхнш горизонтъ 
почвы имЬстъ более или менее интенсивный серый цветъ и не обнаг 
руживаетъ такой выщелоченности, какъ подзолистый горизонтъ В. Ме
жду этими почвами, которыя должны быть названы подзолистыми су* 
глинками, и суглинками сЬрыми въ природе не существуетъ границы; 
съ другой стороны, нЪтъ границы и между подзолистыми суглинками и 
настоящими подзолами, которые отличаются отъ цредыдущихъ лишь 

, бол-fee сильнымъ развит1емъ подзолистаго слоя. Процессъ подзолообразова- 
шя въ иодзолахъ прошелъ дальше всего и нередко охватилъ всю толщу 
иочвы, такъ что нельзя отличить особаго горизонта А; реже эготъ го
ризонтъ имеется, но въ такомъ случай его перегнойная окраска слабее, 
ч-Ьмъ въ типичныхъ нодзолистыхъ суглинкахъ. Иногда встречаются и 
Taicie подзолы, у которыхъ характерный для нихъ процессъ охватилъ 
только верхнш горизонтъ; переходный же горизонтъ такихъ ночвъ от
личается болЬе интенсивной окраской и действительно содержитъ пере
гноя болЬе, чЬмъ верхнш (анализы приведены низке); кверху и книзу 
этотъ темноокрашенвый слой постепенно иереходитъ въ нодзолъ и въ 
подпочву. Эта разновидность иодзоловъ встречена нисколько разъ на юге 
Тобольской губ. и залегаетъ всегда въ мЬстахъ более влажныхъ, чЬмъ 
обычные подзолы. Материнская ея порода отличается по наружнымъ 
нризнакамъ отъ обычныхъ иодпочвъ иодзоловъ въ этой местности; въ 
изследованныхъ случаяхъ изъ этой породы уже на глубине 3 — 5 фу- 
товъ выступаетъ вода. Повидимому, эти подзолы представляютъ лишь 
стадт оподзоливашя ранее образовавшихся темноцв'Ьтныхъ ночвъ, отно
сительно характера которыхъ я въ настоящее время не могу высказать 
ничего определенна™.

Различный составъ материнской породы обусловливаетъ большую 
или меньшую супесчанистость нодзолистыхъ почвъ, такъ что можно еще 
отличать подзолистыя супеси; эти последшя характеризуются боль
шею примесью крупныхъ песчаныхъ частицъ, чЪмъ въ подзолистыхъ 
суглинкахъ и подзолахъ.

Мощность подзолистыхъ ночвъ довольно разнообразна, но вообще 
невелика; такъ, наир., большинство типичныхъ иодзоловъ юга Тобольской 
губ. имЬютъ всего 6 — 1 2 " въ толщину; подзолистыя почвы толще 2 0 " 
встречены были лишь около с. Самарова, Тобольскаго уезда, где оне за- 
легаютъ на своеобразныхъ тонкосупесчаныхъ суглинкахъ.

Материнской породой для большей части подзоловъ въ области 
чернозема являются лессовидные суглинки, которые подъ подзолами npi-



обрЪтаютъ более или менее интенсивную бурую окраску и орЪховатое 
сложен1е; книзу такой бурый суглинокъ обыкновенно более или менее 
быстро желтЬетъ и становится неогличимымъ отъ подпочвы сосЬднихъ 
черноземовъ, при чемъ въ немъ иногда уже съ глубины около 2 V2 фу- 
товъ появляются и выцветы углесолей; чаще же вскипающш горизонтъ 
опускается ниже 30". But. области чернозема материнской породой для 
подзолистыхъ почвъ являются бурые суглинки, более или менее супес
чаные.

Растительность подзолистыхъ почвъ—лесная. На севере на под
золистыхъ иочвахъ развиты таежные леса изъ ели, пихты, кедра, иногда 
съ примЬсью сосны, реже березняки; въ области чернозема подзолистыя 
почвы покрыты березняками съ примесью осины. Травянистая расти
тельность на севере имеетъ бол'Ье или менее резкш лесной характеръ, 
а на юге въ березнякахъ попадается много чисто степныхъ формъ, а 
формы лесныя почти совсЬмъ исчезаютъ.

Подзолистыя почвы отличаются широкимъ распространешемъ въ 
Тобольской губ. linli области чернозема оне играютъ, новидимому, глав
ную роль въ почг.снномъ покрове страны; въ области чернозема онЬ по
падаются часто къ виде неболыпихъ пятенъ, занимая, подобно солон- 
цамъ, пониженные участки территорш. Чаще всего встречаются оне по 
котловинкамъ среди чернозема, при чемъ иногда края котловинки заня
ты солонцеватыми почвами, а ея дно— подзоломъ.

Настояние подзолы разбросаны по всей территорш и представяяготъ 
наиболее частое явлеше между подзолистыми почвами; подзолистые су
глинки появляются рЬже и при томъ главнымъ образомъ вне области 
чернозема; здесь они, можетъ быть, покрываютъ значительныя площади 
(напр., по высокому берегу Иртыша около Тобольска), но о распростра
нен^ ихъ не имеется до сихъ норъ сколько-ниб. нодробныхъ св’Ьд,Ьн1й. 
Супесчаныя разновидности нодзолистыхъ почвъ встречаются promiscue 
съ суглинистыми.

Хотя между с'Ьрыми и подзолистыми суглинками въ природе нетъ 
никакой границы, однако удобн’Ье перечислить серые суглинки BMliCTli 
съ другими неподзолистыми почвами, и потому въ дальнейшемъ списке 
приведены лишь почвы съ более резкимъ подзолистымъ характеромъ, 
т.-е. подзолы и подзолистыя супеси. Образцовъ, которые могли бы быть 
отнесены къ подзолистымъ суглинкамъ, въ данной коллекцш почти нетъ.

п° 386. На 3-й в. отъ Балахлея къ Кусеряку, Тобольскаго уезда, 
редкш старый березнякъ въ урочище Куякъ; слабая покатость къ овра
гу съ задернованными стенками; серый подзолистый суглинокъ, нети
пичный. А/= = 1 1/а"— листв. войлокъ; A - j - B = 8 "; В = 4 " — подзолистая



—  57

прослойка. Въ подпочвЬ—краснобурый орЪховатый суглинокъ.
п° 514. Въ 6  в. на СЗ отъ Куреинскаго, Курганскаго уЬзда, мел- 

кш березнякъ въ нониженш на ЮВ окраин’Ь Сорочьей степи; раститель
ность луговая. А /-|—А==7", подзол, прослойка довольно темнаго оттЬнка, 
съ конкрефями и бурыми подпалинами. В = 9 " ,  темнос/Ърый ор’Ьховатый, 
связнее и темнЪе, чЪмъ А; въ С— сЪроватобурый липкш суглинокъ; 
вскипаше появляется лишь съ 45".

п° 518. Въ i в. къ Ю отъ д. Шепериной, Курган. уЬзда, мелкШ 
осинникъ на старой вырубк^ въ междугривномъ нониженш; раститель
ность лугово-лЪсная. A/- f - A = 5 — 6 ",— светлая подзолистая прослойка 
съ конкрефями; В==въ среднемъ 9", темный, почти черный, орЪхова- 

| тый. Подпочвенный суглинокъ, въ коемъ перегнойные протеки идутъ 
местами до глубины 30", начинаетъ вскипать на 36".

п° 498. По дорогЪ изъ Куреинскаго въ д. Степную, Курган. уЪз- 
да, въ 1-й в. отъ Степной; березнякъ съ ивнякомъ на дн1> котловинки, 
по бокамъ которой—солонцы. А/-|-А =7"— подзолистая прослойка; В =  
9"— почти черный, связный и ор'Ьховатый, местами съ ржавыми пят
нами. Подпочвенный суглинокъ, тоже съ ржавыми подпалинами, не вски- 
паетъ еще на глубинЪ 26".

п° 324. Въ 1 ’/г в. отъ дер. Жагриной, по дор. въ Безкамышную, 
Ишимск. уЬзда. Осинникъ съ примесью березы въ едва заметной котло
винка посреди ровной местности. А/—)—А = 1 2 "— подзолистая прослойка, 
вверху ноздреватая, внизу съ конкрефями. В = 3 — 6 " (въ разныхъ мЪ- 
стахъ ямы), очень темный и связный. Въ грязнобуромъ подпочвенномъ 
суглинкЪ охристыя пятна.

п° 623. Въ 3 в. отъ с. Самаровскаго, Тобольск. уЬзда, на высо
кой стр'Ьлк'Ь, разделяющей долины Иртыша и Оби; еловокедровый ста
рый л1>съ. А 'гз^ /а ", моховой покровъ. А = 6 , свЪтлокаштановыи, очень 
мелкозернистый, съ бурыми подпалинами. В = 1 5 " , безструктурный, ctpo- 
ватобЪлый, съ многочисленными мелкими ноздринами. С— бурый тонко
супесчаный суглинокъ съ подзолистыми затеками.

Примгьчате. Въ томъ же лЪсу въ другомъ м4стЪ взятъ обра
зец ъ п° 618, оказавшшся тождественнымъ съ предыдущимъ.

п° 381. На 21-й в. отъ Абалака на югъ, близъ д. Шевелевой, 
Тобольск. уЬзда. Окраина л^са изъ березы, сосны, кедра, пихты. A'-f- 
А—[—В = 10", подзолъ, довольно темнаго цвЪта.

п° 382. На 17-й в. отъ Куларовой къ Ашлыку, Тобольск. уЬзда, 
соснякъ съ березой и елью. А j—А—]—В = 1 2 "— св^тлокаштановый нод- 
золъ съ мелкими конкрефями.

п° 384. На 4-й в. отъ слободы Черной къ Индерскимъ юртамъ, 
Тобольскаго уЬзда, лЪсъ изъ пихты, сосны, березы. А' = 2 — 3; А = 5 — 
свЪтлосЬрый; В = 5 " — еще св'Ьтл’Ье, нисколько супесчанъ. Можетъ быть
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отнесенъ и къ нетипичнымъ подзолистымъ суглинкамъ.
п° 491. Въ 2 в. на 10 отъ оз. Гладкова, въ Лонатннской вол., 

Курган. у'Ьзда, частпое поннжрше на гриве, заросшее крупнымъ берез- 
някомъ ц осцнникомъ. А'-|--А=5®— сЬрый безструктурный; В = 5 — сёро- 
б'Ьлая подзолистая прослойка съ нластипчато-ноздреватымъ сложешемъ и 
множествомъ мелкихъ конкpcniii. Въ подпочве—несомненный элювш лес- 
совиднаго суглинка.

11° 306. Па 7-й в. отъ Локтинскаго къ ИЬгановой, Ишимскаго 
уЬзда, осннникъ въ котловинке на неболыпомъ увале. А j—А—(—В =  1 0 ", 
серовато-белый нодзолъ со многими конкрещями.

п° 392. Въ 1 в. къ СВ отъ г. Пшима, мелкш березнякъ въ лег- 
комъ междугривпомъ иоиижеши, А [-А —f-B = 9 "; А — черный дерновый; 
вверху почва окрашена темнее, книзу б'ЬлЬетъ (образецъ взятъ въ 60 
саж. отъ чернозема п° 391).

п° 330. На 7-й в. отъ Ларихинскаго, но дор. въ г. Ишимъ, бе
резнякъ въ маленькой котловинке посреди черноземныхъ полей. A '-j- 
А = 6 ": весьма темный, связный, круиичатый; В = 9  — 10", вверху се
рая, кинзу белеющая подзолистая прослойка съ дов. крупными конкре- 
щями. Бурый подпочвенный суглинокъ книзу желт'Ьетъ и нереходитъвъ 
лессовидный. Этотъ образецъ, можетъ быть, нредставляетъ гомологь опод- 
золенныхъ черноземовъ.

п° 510. Верстахъ въ 18 отъ с. Сладковскаго, Ишимск. уЬзда, по 
дор. въ д. Таволжанъ, въ березовомъ колке. А/—(—А—|—В =  16", светло
серый нодзолъ. На 18" вскииашя не было констатировано (3).

п° 535. Въ 10 в. па В огъ с. Сладковскаго, по дор. въ Щерба
кову, Ишимск. уЬзда, въ такъ паз. Китайской роще. А -|-В=7"; В = 4  
•— подзолистая прослойка; вскииашя не констатировано на 17" (3).

п° 546. Въ 2 в. на 3 отъ с. Сладковскаго, Ишимскаго уезда, 
въ березовомъ колке. A/-j-A -f-B =10"; светлосерый нодзолъ со многими 
мелкими коикрещями (3).

п° 549. Въ 12 в. па СЗ отъ с. Сладковскаго, Ишимскаго уЬзда, 
въ березово-осиновомъ колке. А/—(—А -|-В =7"— светлосерый нодзолъ съ 
мелкими конкрещями; па 18" вскииашя еще не констатировано (3).

11° 554. Въ 3 в. на С отъ Большепесчанскаго, Тюкалинскаго уез
да, небольшое ионижеше на той же гривке, где взятъ черноземъ п° 
552; редкш березово-осиновый колокъ съ луговолесною растительностью; 
много Galatella punctata; А/—|—А = 7 " — подзолистая прослойка; В = 4 " — 
немного темнЬе А, появляются глинистыя партш. Подпочвенный крас
новато бурый суглинокъ книзу желтеетъ и дюймовъ съ 30 становится 
неотличимымъ отъ лессовидной подпочвы сосЬдняго чернозема, а съ 32" 
онъ начипаетъ вскипать съ кислотой.

п° 557. Въ 100 саж. на СВ отъ д. Осиновой, по дор. изъ Больше-
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песчанскаго, Тюкалин. уезда, опушка березовая колка. А/-)-А -|-В =8"
— серобелый иодзолъ съ мелкими конкрефями. Вскипашя не констати
ровано на 20" (3).

н° 349. Въ 4 в. отъ Оконишникова, но дор. въ Камышную, Тю
калин. у^зда, въ середине березоваго колка, въ 30 сазк. отъ обр. п° 
350. А j—A-j—В = 1 2 " — беловатый иодзолъ типичная строешя; бурый 
подпочвенный суглинокъ книзу становится лессовиднымъ, но не вскипаетъ 
еще на 35".

п° 573. Верстахъ въ 5 къ СЗ отъ Крестиковъ, Тюкалин уезда, 
березовый колокъ въ небольшомъ пониженш па увале, занятомъ степью. 
Растптельиость луговолеспая, съ примесью некоторыхъ степныхъ формъ.

| А —j—А—)—В =  1 3 типичный подзолъ, но съ каштановымъ оттенкомъ; 
подпочвенный лессовидный суглинокъ светлеетъ но мере углублешя и 
вскипаетъ уже съ 27".

я0 589. Левый высокш берегъ р. Оми въ 1-й в. отъ Куликов
ская, по дор. въ Таволжанку, Тюкал, уезда. Березовый колокъ въ част- 
помъ пониженш. А7—j—A—j—В =  10"— серый подзолъ типичная строешя. 
Вскипашя на 15" не констатировано (3).

п° 594. Въ 1 в. на СЗ отъ с. Оконишникова, Тюкал, уезда, мо
лодой березнякъ въ едва заметномъ пониженш местности. А/—{—А--)—В = 7 "  
— серобелый типичный подзолъ (3).

п° 597. Въ 8 в. на Ю отъ с. Оконишникова, но дор. въ Камыш
ную, Тюкал, уезда, въ середине березоваго колка. А7—|—А-|-В 6"— ти
пичный подзолъ (3).

п° 591. Въ 3 в. на В отъ д. Лагушки, Тюкал, уездэ, березовый 
колокъ въ небольшомъ пониженш. А/—)—А-J—В- 6", подзолъ более темна- 
го серая цвЬта, чемъ обыкновенно (3).

п° 320. Въ 7 в. отъ Петуховскаго, Ишимск. уезда, по дор. изъ 
Рынковъ, въ мелкомъ березняке, посреди которая растетъ Stipa реп- 
nata. A'-j-A 4 1/ / ,  темносерый, супесчаный; В - 7 V2, оиодзоленный; 
супесчаный подпочвенный суглинокъ книзу желтеетъ, но еще на 25" 
вскипашя не констатировано.

п° 326. Въ 9 в. на С отъ с. Соколовская, Ишимск. уезда, окра
ина небольшой котловинки; старая залежь, докрытая Stipa pennata, 
Veronica spuria, Plantago maxima, Potentilla bifurca, Artemisia 
pontica etc. A - A - 5 ,  пахотный, серый, супесчаный; В —7" — слабо 
оподзоленный слой.

п° 331. Въ 12 в. отъ г. Ишима, по дор. въ Ларихинское, бере
зовый колокъ въ котловинке; A - j - A = 6 1/21', серый, супесчаный, В S 1/-?", 
оподзоленный.

п° 334. Въ 4 в. отъ Тушнолобовой, по дор. въ Абатскую, Ишимск. 
уезда, березнякъ. А — 3", A—j—В =  10— тонкая подзолистая супесь.
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n° 539. Въ 3 в. на С отъ Сладковскаго, Ишимскаго уЬзда, мел- 
кш березнякъ на небольшомъ увале, рядомъ съ пашней. А/—[—А = 7 ", 
светлосерый, супесчаный; В - - 6 ", еще светлее, онодзоленный; краснобу
рый ореховатый подпочвенный суглинокъ книзу желтЬетъ и вскинаетъ 
съ глубины 42".

ТЕМНО с-ъ ры я : И  СЪРЫЯ п о ч в ы .

Почвы эти отличаются отъ подзолистыхъ отсутств1емъ подзолистаго 
горизонта и более интенсивнымъ окрашивашемъ поверхностнаго слоя. 
Сюда должны быть отнесены:

во 1 -хъ, черноземовидные суглинки, которые представляютъ 
какъ бы недоразвитые черноземы и отличаются отъ последнихъ лишь 
меньшей мощностью, которая, напр., въ образце п° 487 падаетъ до 9", 
обыкновенно же бываетъ больше, такъ что приходится совершенно ус
ловно отделять эти суглинки отъ черноземовъ. Почвы эти образуются 
при снокойныхъ услов1яхъ рельефа и потому малая ихъ мощность не 
зависитъ отъ смывашя.

во 2 -хъ, серые суглинки обыкновенно съ слабо выраженнымъ 
ореховатымъ горизонтомъ, аналогичные сЬрымъ суглинкамъ Европейской 
Pocciu. Какъ черноземовидные, такъ и серые суглинки на юге Тоболь
ской губ. не пользуются болынимъ распространешемъ; те и друпе на
блюдались въ березовыхъ лесахъ, главиымъ образомъ по окраинамъ черно
зема, где этотъ иоследнш сменяется подзолистыми почвами. Часто однако 
нереходъ отъ чернозема къ подзолу очень быстръ, и потому эти почвы, 
нредставлякищя но своимъ признакамъ нечто среднее между этими дву
мя крайними типами, не развиваются вовсе. Какъ кажется, чаще по
являются серые суглинки близъ северной границы чернозема, встреча
ясь и вне черноземной области (мне случалось слышать, что на севере 
Ишимскаго уезда Taitie серые суглинки, а отчасти и нетипичные под
золистые, населеше зоветъ «красиками» — въ отлич1е отъ «беликовъ» 
или «беличныхъ земель» — ибо при пахоте обнаруживается иногда 
красноватобурая окраска ихъ подпочвы, а не белый переходный гори
зонтъ, свойственный нодзолистымъ почвамъ). Полное отделеше черно- 
земовидныхъ суглпнковъ отъ серыхъ невозможно, ибо интенсивность 
окраски варьируетъ въ значительной мере. Особой области серыхъ су- 
глинковъ къ северу отъ области чернозема въ Западной Сибири, по 
крайней мере по моимъ маршрутамъ, нетъ: они попадаются здёсьизо
лированными пятнами, перемежаясь съ обширными нарт1ями подзоли- 
стыхъ почвъ. П. Л. Скалозубовъ, впрочемъ, утверждаетъ, что въ То
больской губ. есть полоса серыхъ почвъ (см. сОпытъ естественно-исто - 
рич. описашя Тобольской губернш»,Тобольскъ, 1899, стр. 17). Указашя
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на почвы этого рода въ Ялуторовскомъ у*зд* есть въ стать* Г. Я. Н а- 
зарова о Ялуторовскомъ у*зд*. (Тоб. губ. В*д. 1896 г.).

Бъ этой же rpynul; могутъ быть перечислены, въ 3 хъ, и два 
сорта почвъ болотныхъ, а именно:

а) иловатые суглинки, залегавшее по займищамъ, норосшимъ 
ивнягсомъ, на несолонцеватыхъ аллюв1альныхъ суглинкахъ; они безструк- 
турны, с*раго цв*та, въ сыромъ состоянш весьма вязки и сильно мел- 
коземисты; бурыя подпалины встречаются какъ въ почв*, такъ и въ 
подпочв*; растительность ихъ довольно б*дна и состоитъ изъ мелкаго 
ивняка (Salix rosmarinifolia?) съ прим*сыо разныхъ травянистыхъ бо
лотныхъ формъ, Въ коллекцш им*ются образцы этихъ суглинковъ только 
нзъ Тюкалинскаго у*зда, но почвы эти небольшими пятнами по такъ 
пазыв. аллапамъ встр*чались мн* и въ другихъ южныхъ у*здахъ То
больской губ. Иловатые суглинки, несомн*нно, им*ютъ сходство съ под
золами; они отличаются отъ нихъ лишь бол*е темнымъ с*рымъ цв*- 
томъ, подпочвой п близостью ночвенныхъ водъ; отнести ихъ къ подзоли
стой групп* не позволяетъ мн* лишь отсутеттае аналитическаго матерь 
ала, безъ котораго нельзя утверждать, что и въ нихъ им*етъ м*сто 
процессъ подзолообразовашя.

б) темные болотные суглинки, отличаюппеся интенсивной пере
гнойной окраской, то почти совс*мъ черной и въ св*жемъ разр*з* съ 
синеватымъ отт*нкомъ, то чернос*рой. Они им*ютъ слабо выраженную 
крупичатую структуру и залегаютъ тоже на несолонцеватыхъ аллюв1аль- 
ныхъ суглинкахъ разной окраски; въ почв*, а иногда и въ подпочв* 
зам*чаются бурыя подпалины, р*же и зерна болотной руды. Отъ без- 
структурныхъ солонцовъ они отличаются главнымъ образомъ отсутств1емъ 
значительнаго количества растворимыхъ солей. Они могутъ достигать 
большой мощности и несутъ довольно разнообразную растительность съ 
большей или меньшей прим*сью болотныхъ формъ. ВъТобольскомъу*зд* 
так1я почвы м*стами возд*лываются и носятъ назваше «трунды». Въ 
южныхъ частяхъ губернш почвы эти попадаются довольно р*дко. Хими- 
ческш ихъ характеръ до спхъ поръ совершенно не выясненъ. Въ заклю- 
4 ftuie остается упомянуть, что, въ зависимости отъ характера подпочвы, 
им*ются сунесчаныя разновидности с*рыхъ и черноземовидныхъ су
глинковъ.

Въ дальн*йшемъ изложеши неречислены отъ п° 388 до п° 362 
темнос*рые п с*рые суглинки и супеси, отъ п° 357 до п° 566 — ило
ватые суглинки и отъ п° 529 до п° 382 В— болотные суглинки.

п° 388. Въ 7 в. отъ Готопутовой, Ишимск. у*зда, по дор. изъ 
Чистяковъ, мелкш березнякъ на неболыномъ увал*. А ---В = 1 5", А = 8 — 
темнос*рый, В = 7 — крупичато-ор*ховатый; въ подпочв*— бурый, книзу 
желт*ющш суглинокъ.
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n° 389. Ha 14-ii в. отъ Готопутовой, по дороге въ Малышеву, 
Ишимск. уезда, березовый лесъ на слабой восточной покатости. А— В = 8 " ,  
серый суглннокъ.

11° 307. Въ 1-й на В отъ Чашинскаго, Курган, уезда, окраина 
березоваго колка; А '-(-А = 5 1/2", серый; В = 9 " ,  бол'Ье светлый, крупи- 
чато-ореховатый, съ пепельно серыми примазками.

п° 309. Въ 2 в. отъ Чимеевскаго, по дор. въ Першнно, Курган. 
уЬзда, опушка березняка; А А = 9 ,  темносерый, В = 6 " — комковато- 
ореховатый; ягелтовато-бурый подпочвенный суглннокъ не вскнпаетъ еще 
на глубинЬ 25".

п° 487. Северная часть такъ наз. Вохринской дубровы въ Лопа- 
тинской вол., Курган. уЬзда, гдЬ находятся выработки белой глины. 
А/-|-А-|-В=9, черно-серый, черноземовидный, крупичатый; въ подпочве 
имеется нетолстый (до 12") слой бураго элюв1я подлежащей белой гли
ны: какъ въ нижнемъ горизонте элюв1альнаго слоя, такъ и въ корен
ной породе гнезда кристалловъ гипса; въ последней дюймовъ съ 30 отъ 
поверхности появляются крупныя округленныя копкрецш углекислой из
вести, но вскипаше начинается уже съ 24".

п° 322. Второй островъ на соленомъ озере Медвежьемъ въ 10 в. 
къ С отъ с. ПЬтуховскаго, Ишимск. уезда. Мелкш липнякъ, крупная 
береза и осина. А {—А = 8 ", серый суглннокъ, более светлаго оттенка, 
чемъ у предыдущихъ; В = 7 " — слабо ореховатъ.

п° 340. Въ 3 в. отъ Тюкалинска, по дор. въ Андронкину, бсрез- 
някъ со многими степными формами. А ) - А = 8 ,  черносерый, чернозе
мовидный; В = 5  — крупичато ореховатый.

п° 360. Въ 6 в. отъ Ситниковой, по дороге въ Серебрянку, Тю- 
калин. уезда, опушка березняка; преобладают!, луговолёсныя формы. 
А/-}-А = 8 , темносерый суглннокъ, В = 7 " — крупичато-ореховатый; С— 
бурый, желтеющш по мЬрЬ углублешя суглинокъ.

п° 598. Въ 13 в. отъ Оконишникова, по дор. въ Лагушкину, 
Тюкалинскаго уЬзда, опушка березоваго колка. А/—{—A—j—В = 8 " — темно
сЬрый суглинокъ.

п° 483. Въ Вохринской дубровЬ близъ СЗ границы Сорочьей сте
пи; редкш и мелкш березнякъ со множествомъ степныхъ формъ. А—|—В = 5 "  
— тонкозернистая серая супесь на элювш плотпаго серобелаго сунесча- 
наго суглинка; аскипашя нетъ еще и на 28".

п° 488. На FeTKuucKofi гриве, къ 10 отъ с. Лопатинскаго, Кур- 
ганскаго уезда, мелкш березнякъ со многими степными формами. АЦ- 
А—)—В =  10” темносерая супесь на желтобуромъ супесчаномъ суглинке.

п° 503. Въ 18 в. отъ с. Лебяжьяго, по дор. въ Кривинское, Кур- 
ганскаго уезда, осиново-березовый лесокъ на гривЬ. А—{—В =  11, сЬрая 
супесь; гориз. В—-более светлаго цвета, можетъ быть, оподзоленъ.
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n° 550. Въ 9 в. къ В отъ Сладковскаго, Ишимск. уезда, близъ 
опушки такъ наз. Китайской рощи (приблизительно в'* 1 в. къ 103 отъ 
п° 535); растительность луговолесная. А )—A—j—В = 7 ,  каштаново-серая 
супесь; въ подпочвенномъ желтобуромъ суглинке вскипац1е ц выцветы 
углесолей —съ 27".

п° 362. Въ 10 в. отъ Сибирской Саргатки, по дор. въ Посель- 
скую, Тюкал, уезда, мелкш березпякъ рядомъ съ полемъ. А-|—В =  10Va", 
тонкая серая супесь.

п° 357. На 14-й в. отъ Юрьевскаго, по дор. въ Кибурлинское, 
Тюкал, уезда, клумбы кустарнаго ивняка, окруженныя солонцомъ. Рас
тительность изъ болотвыхъ формъ съ иримесью солонцовыхъ. А/-]—А—{— 
В = 1 2". Серый иловатый суглинокъ; въ подпочве стоить вода.

п° 364. Въ 25 в. отъ Важеновскаго, по дор. въ Нагибине, Тю- 
калин, уезда, опушка леска изъ березы, осины и ивы; растительность 
состоитъ главн. образ, изъ луговолесныхъ формъ. А/-[-А = 6 "— серый 
иловатый; В = 9 " , более темный и связный; въ подпочвенномъ серомъ 
суглинке много зеренъ болотной руды; вскинашя нетъ еще на 28" 
(образецъ этотъ взятъ всего въ 8 саж. отъ чернаго солонца п° 363 и 
залегаетъ ниже его; можетъ быть, онъ представляешь оподзолепный бо
лотный суглинокъ).

п° 566. Окраина займища Дичиннаго, въ 6 в. къ С отъ д. Ла- 
гушкиной, Тюкал, уезда, посреди клумбъ ивняка; растительность изъ 
смеси луговолесныхъ и степныхъ видовъ. Кругомъ солонцы. А A—j—В = 10" 
— серый иловатый суглинокъ.

п° 529. Въ 7 в. отъ Аеонина, по дор. въ Пелевину, Ишимскаго 
уезда, сыроватый лугъ рядомъ съ березнякомъ; Molinia coerulea, Par- 
nassia palustris, Alopecurus arundinaceus. A—j—B = 1 3 темносерый, 
супесчаный. Въ подиочве охристыя пятна и зерна болотной руды. Вски
паше— уже съ 12".

п° 530. Въ 10 в. отъ Пелевиной, по дор. въ Сладковское, много 
Filipendula Ulniaria. А = 6 , В = 8 ,  темносерый суглинокъ; въ С— гнез
да болотной руды.

п° 558. Въ 4 х/а в. къ С отъ Большепесчанскаго, Тюкал, уезда, 
и въ 30 саж. отъ солонца п° 556, въ еще более низкомъ месте; ред
кая береза и осина; солонцеватыхъ формъ почти нетъ. А— 7, черносе
рый, В = 7 ,  серее, со многими охристыми подпалинами, которыя пере- 
ходятъ и въ почвенный серобурый суглинокъ.

и0 383. Въ 2 в. отъ Копотиловой, Тобольск, уезда, по дор. въ 
сл. Черную. Высокш берегъ Вагая, рядомъ съ пашней, кругомъ ивняки. 
А= 10, черносерый, съ слабо выраженной крупичатостью. В = 6 "  серый, 
ореховатый. С— светлосерый плотный суглинокъ съ многочисленными
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бурыми подиалшами. Почва эта въ данномъ пункт! погребена песча- 
нымъ наносомъ въ 11".

п° 382 В. На 12-й в. отъ сл. Черной, Тобольск. уезда, къ Пн- 
дерскимъ юртамъ, рядомъ съ пашней, сыроватый лугъ, кругомъ группы 
ивняка. Черная съ вив1анитовымъ оттЪнкомъ и бурыми подпалинами 
почва выше 26" мощностью.

ПЕСЧАН.ЫЯ ПОЧВЫ

въ южной части губ. встречаются лишь въ Курганскомъ уЪздЪ но 
Тоболу и его притокамъ; кое-где, какъ нанр., около В. Алабуги, благо
даря истреблешю росшаго на нихъ бора, пески стали уже летучими. 
Въ Тобольскомъ уезд! значительныя песчаныя пространства имеются 
около Индерскихъ и Истяцкихъ юртъ и заняты здесь обширными борами. 
Почвы эти отличаются отъ во/Ьхъ прочихъ почвъ губернш крупнозер- 
нистостью, малой мощностью и слабой окраской.

п° 385. Верстахъ въ 5— 6 отъ Индерскихъ юртъ, Тобольскаго 
уезда, участокъ стараго сосноваго бора. А '= % "— моховой покровъ. А-|- 
В = 3 — 7— серая песчаная почва.

п° 302. Въ 3 в. отъ Ялыма по дор. въ В. Алабугу, Курганскаго 
уезда, сосновый боръ. А-)-В—;5".

п° 305. Въ 14 в. отъ г. Кургана, по дороге въ Кошкину, мелкш 
березнякъ со степной растительностью; A -}-B =9".

п° 0. Въ 13 в. отъ с. Введенскаго, Курган, уезда, въ Илецко- 
Иковской казенной даче. Поляна въ бору, покрытая Stipa pennata, 
Koeleria cristata и многими степными. А—(-В = 5 V2", светлосерый не
сись; въ иодпочвенномъ желтомъ песке вскипашя нетъ еще на 36".

р . р  химическомъ состав-fc почвъ кщной части уобольской
губернш.

До 90-хъ годовъ настоящаго столепя (XIX) имелось весьма мало сведЬ- 
нш о химичеекомъ составе почвъ Тобольской губ., да и те были вообще 
мало надежны, ибо имели чисто случайный характеръ. Въ 90-хъ годахъ 
было положено начало более систематическаго изучешя почвъ Западно- 
Сибирской равнины, когда сформированная подъ руководствомъ г. Красно- 
польскаго западно-сибирская горная пария произвела геологическ1я, а 
отчасти и почвенныя изследовав1я вдоль Великаго Сибирскаго пути между 
Челябинскомъ и Каинскомъ. Хотя эти изследован1я имели характеръ 
попутный, однако, благодаря имъ, сталъ известенъ общш характеръ поч- 
веннаго покрова юга Тобольской губ., а также и некоторыя химичесшя 
свойства черноземовъ и подзоловъ этой местности.



Не входя въ разборъ всЬхъ относящихся сюда показанш гг. Крас- 
нонольскаго и Высоцкаго1), я считаю нужнымъ остановиться лишь на 
нЬкоторыхъ нунктахъ. Изъ работы г. Высоцкаго видно, что черноземы 
въ наследованной имъ местности небогаты гумусомъ (4— 7,7% ); это по- 
казаше не совсемъ сходится, нанр., съ показашями проф. Докучаева въ 
статье: «Къ вопросу о сибирскомъ черноземе», где изъ четырехъ ана
лизированных^ г. Шешуковымъ (который дЬлалъ анализы и для г. Вы
соцкаго) ночвъ въ трехъ содержаше гумуса 10 — 13% ; и изъ данныхъ, 
нриводимыхъ ниже, тоже следуетъ заключить, что столь незначительное 
содержаше гумуса не является тииичнымъ для тобольскихъ черноземовъ.

Далее, г. Высоцкш отличаетъ дна типа черноземовъ: первый, 
увальные черноземы, соответствуете моимъ лессовымъ; на основанш 
неполныхъ химическихъ анализовъ авторъ счелъ возможнымъ сопоста
вить эти черноземы съ некоторыми изъ «долипныхъ» черноземовъ Ни
жегородской и Полтавской губ. Второй тииъ черноземовъ г. Высоцкш 
называетъ «переходными тяжелыми суглинками». Почвы эти превосхо- 
дятъ почвы перваго типа и по мощности, и по содержашю гумуса, це- 
олитныхъ основанш н глины. Темъ не менее, авторъ нризнаетъ ихъ 
худшими, «что обусловливается ихъ большей глинистостью, структурой и 
гумусомъ воднаго нроисхождешя». Поэтому, г. Высоцкш находитъ воз
можнымъ параллелизовать ихъ уже не съ черноземами, а переходными 
къ чернозему тяжелыми суглинками. Такая параллелизащя основана, 
однако, главнымъ образомъ на ошибочномъ сопоставленш аналитическихъ 
данныхъ; что же касается сухопутно-болотнаго генезиса этихъ почвъ, 
то и въ пользу его г. Высоцкш не приводить никакихъ убедительныхъ 
доводовъ. Если основываться только на данныхъ автора, то надо бы
ло бы заключить, что тобольше черноземы значительно уступаютъ евро
пейскими Такой выводъ, однако, становится мало убедительнымъ въ 
виду заключешя гг. Выдрина и Ростовскаго о томъ, что барабиншя по
чвы (въ районе, прилегающемъ къ району изследованш западно-сибир
ской партш) «далеко оставляютъ за собою россшше черноземы ио со
держашю главнейшихъ почвенныхъ элементовъ»2). Изъ данныхъ, кото- 
рыя приводятся ниже, читатель можетъ убедиться, что и тобольше 
черноземы безъ натяжки выдерживаютъ сопоставлеше съ лучшими изъ 
европейскихъ.

Въ заключеше следуетъ отметить еще, что г. Агаооновъ изсле- 
довалъ несколько образцовъ чернозема изъ Старосидоровой, Курганскаго 
уезда, доставленныхъ ему А. А. Балакшинымъ, Его определешя каса- 
---------------------------------

J) Горн. Журн., 1894, т. 2.

2) Выдринъ u Ростовскш. «ГГредвар. отчетъ но изсдйд. почвъ С'Ьв. части Алтай- 
скаго окр.». Барнаулъ, 1896,
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ются содержашя гумуса, механическаго состава и некоторых!, физпче- 
скихъ свойствъ1).

Когда, после первыхъ моихъ изследованш въ Тобольской ry6epniu, 
выяснилась возможность пхъ продолжешя въ 1896 г., было решено 
часть экскурсшнныхъ денегъ употребить на химичеше анализы почвъ. 
Изъ этого источника, однако, нельзя было затратить достаточно боль- 
шихъ средствъ для производства полныхъ анализовъ, а потому пришлось 
ограничиться девятью неполными анализами (шести почвъ и трехъ под- 
почвъ) и пятнадцатью определешями перегноя, каковая работа и была 
исполнена М. И. Шешуковымъ въ лабораторш Костромского Техниче- 
скаго училища. Такъ какъ въ то время я еще не зналъ, что получу 
возможность произвести и более полные анализы, то для работы г. Ше- 
шукова я отобралъ почти исключительно черноземы, при чемъвыбралъ 
ихъ такимъ образомъ, что взялъ три чернозема (глинистый, лессовый и 
солонцеватый) изъ западной половины района, изъ Куреинской волости 
Курганскаго уезда, а два другихъ— съкрайняго юговостока, изъ волости 
Покровской въ Тюкал, уезде, изъ которыхъ одинъ взятъ на типичной 
степи, а второй— несомненно былъ подъ лесомъ.

Уже позднее, Ученый Комитетъ МинистерстваЗемледел]’я нризналъ 
возможнымъ произвести анализы некоторых!» изъ тобольскихъ почвъ въ 
Лабораторш Министерства, заведуемой проф. П. С. Коссовичемъ. Подъ 
его руководствомъ были произведены полные анализы десяти почвъ и 
(неполные) четырехъ подпочвъ; кроме того, были сделаны определешя 
перегноя въ 15 другихъ образцахъ.

При выборе матер1ала для анализовъ въ Лабораторш М. 3. я ру
ководствовался теми же соображешями, какъ и при выбор!» образцовъ 
для анализовъ г. Шешукова. Въ виду невыясненности химическихъ 
особенностей заиадно-сибирскаго чернозема, а также въ виду весьма зна
чительная распространешя его па юге Тобольской губ. и главной роли 
въ местномъ земледелш, и для анализовъ Лабораторш М. 3. было пред
назначено преобладающее количество образцовъ чернозема, при чемъ 
опять таки были взяты ио 2 образца изъ наилучше изученныхъ воло
стей— западной (Куреинской) и восточной (Покровской); кроме того, бы
ли подвергнуты анализу еще два образца черноземовъ изъ промежуточ- 
ныхъ местъ— черноземъ Болыпеиесчанскаго и Замираловой; изъ этихъ 6 
образцовъ два образца Куреинской волости въ природе наблюдались въ 
очень неболыиомъ разстоянш др. отъ др., на одной и той лее Сорочьей 
степи, и отличаются другъ отъ друга главнымъ образомъ по характеру

*)  Матер1алы по изучение русскихъ почвъ СовЬгова и Докучаева,  выи.  1 0 , 1 8 9 6 .
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подпочвы. Образцы Покровской волости представляютъ: одинъ— чисто 
«стеиной» черноземъ, съ высокимъ горизонтомъ вскипашя, а другой— 
черноземъ «лесной», более мощный и темный, съ понпженнымъ гори
зонтомъ вскипашя, залегающш въ близкомъ соседстве съ первымъ; та
кой выборъ сд4ланъ былъ главнымъ образомъ потому, что старожиль
ское населеше Покровской волости распахиваетъ главнымъ образомъ 
участки такого «лесного» чернозема, оставляя почти совершенно вне 
культуры чпстыя степи. Изъ двухъ промежуточныхъ образцовъ, относя
щихся къ междуречью Ишимъ-Иртышъ, одинъ (Вольшепесчанское) пред- 
ставляетъ собою «лесной» черноземъ съ ослабленной окраской и срав
нительно небольшой мощности; таюе черноземы, часто окрашенные ин
тенсивнее и более мощные, довольно значительно распространены въ 
волостяхъ Сладковской, Болыпепесчанской и аналогичныхъ месгностяхъ 
между Ишимомъ н Иртышемъ въ пределахъ южной части Тобольской 
губернш. Другой образецъ изъ того же междуречья взятъ ближе къ 
Иртышу на типичной черноземной степи, начинающейся въ несколькихъ 
верстахъ къ ЮЮВ отъ Бекпшева.

Далее, желая положить хотя начало изучение сибирскихъ солон- 
цеватыхъ почвъ, я выбралъ три образца ихъ для анализа Лабораторш 
М. 3.; изъ нихъ 2 взяты въ несколькихъ верстахъ другъ отъ друга въ 
Сладковской волости, но резко различаются по структурнымъ особенно- 
стямъ; одинъ изъ нихъ, безструктурный, интересенъ былъ еще и пото
му, что находился подъ пашней; другой безструктурный былъ взятъ изъ 
Покровской волости и представлялъ собою «злой» солопецъ, съ болыиимъ 
количествомъ солей.

Наконецъ, для анализа въ Лаб. М. 3. былъ выбранъ подзолъ изъ 
той же местности, откуда былъ анализированъ подзолъ и г. Шешуко- 
вымъ; эти два образца въ нЬкоторыхъ отношешяхъ разнились другъ 
отъ друга.

Такимъ образомъ, было подвергнуто химическому анализу всего 11 
образцовъ чернозема, В солонцеватыхъ почвы и 2 подзола. Можно было 
надеяться, что на основанш полученнаго такимъ путемъ матер1ала 
удастся ознакомиться со свойствами почвъ южной частп Тобольской губ. 
более подробно, чемъ это было возможно раньше-, надежда эта оправда
лась, хотя, къ сожалешю, не въ полной мере. Дело въ томъ, что ана
литически! матер1алъ, полученный мною отъ различныхъ аналитиковъ, 
не достаточно однороденъ. Неоднородность эту можно было бы, конечно, 
счесть за выражеше действительно существующихъ различш въ почвахъ, 
если бы не препятствовали этому следуюния обстоятельства. Прежде 
всего, какъ отмечено выше, для обоихъ рядовъ анализовъ были отчасти 
выбраны параллельные образцы черноземовъ изъ вол. Куреинской и По
кровской; относительно такихъ образцовъ можно было ожидать значи-



тельнаго совпадев1я данныхъ анализа; но, конечно, не исключена воз
можность, что oTcyTCTBie совиаден]'я въ данныхъ случаяхъ обусловлено 
различ|'емъ въ аналпзированныхъ почвахъ, недостуннымъ прямому наблю- 
дент. Более важнымъ является постоянное несовнадеше въ размЪрахъ 
однихъ и тЬхъ же велпчпнъ въ обоихъ рядахъ анализовъ: по одному 
ряду одни величины постоянно оказываются больше, ч'Ьмъ соотвЪтстнен- 
ныя величины по другому ряду. II, къ сажал^шю, это явлеше наблю 
дается относительно весьма важныхъ «почвенныхъ моментовъ». Чтобы 
не быть голословнымъ, приведу данныя, касающ|'яся содержашя гумуса, 
цеолитовъ1), глинозема, извлекаемаго серной кислотой, и общаго содер
жашя фосфорной кислоты въ черноземахъ.

Гумусъ: по даннымъЛ. М. 3. но Шешукову
Среднее содержав1е въ16 образцахъ 9,4 8.0

Колебан1я 6,6— 12,3 — 4,5— 11,3
Цеолиты'.

Средн. содерж. въ 6 resp. 5 образцахъ 31,9 — 21,9
Колебашя 27 — 38 18— 27
AfoOr.

Средн. содерж. въ 6 resp. 5 образцахъ — 10,4 — 8,4
Колебашя 9 — 12 — 7 - 1 1
Р2 05:

Средн. содерж. въ 6 resp. 5 образцахъ — 0,155 — 0,343
Колебашя 0,114— 0,194 - 0,153— 0,413

Несомненно, что было бы натяжкой считать все эти несоглаш, 
иногда столь значительныя, за выражеше действительно существующихъ 
различш въ химическомъ составе почвъ и принимать, безъ дальнейших'!» 
разсужденш, напр., что содержаше фосфорной кислоты въ тобольскихъ 
черноземахъ варьируетъ отъ 0,114 до о,413 или что количество цео
литовъ въ нихъ изменяется отъ 18 до 38% . Очевидно, причина этихъ 
несогласш кроется въ различш аналптическихъ пр1емовъ, усвоенныхъ 
разными аналитиками. Что такое различ1е имело место, явствуетъ уже 
изъ описашя аналитическихъ ир1емовъ, употреблявшихся въ Лаборатор1и 
М. 3., при чемъ, какъ пишетъ мне проф. Ко ссо в и чъ, «выработано было 
сознательное отношеше къ общепрпнятымъ методамъ, более ясный на 
нихъ взглядъ, и намечено то нанравлеше, въ которомъ желательно даль
нейшее усовершенствоваше ихъ». Не мне высказываться по поводу пред-

*) Подъ этимъ именемъ здесь приводятся всЪ вещесгва,  извлекаемыя 1 0 %  НС1, 
безъ вычета углесолей; анализы Л. М. 3.  п о к а з ы в а ют ,  что количество этихъ послЪд- 
нихъ въ  верхнемъ слое черноземовъ— ничтожно.
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почтешя одпнхъ аналитическим, upieMom, другимъ: дело самихъ анали- 
тиковъ выяснить существуюпия несоглаЫя и выработать одпообразн; ана
литических!, методовъ, безъ котораго cpaBHCnie результатовъ, получен - 
ныхъ въ различныхъ лаборатор1яхъ, рискуетъ сделаться безплодпой иг 
рои съ числами. Думаю, что всякш, имевипи необходимость сопоставлять 
между собою анализы русскихъ почвъ, долженъ будетъ въ конце кон- 
цовъ согласиться, что существующШ но этой части матер1алъ не только 
малъ но объему, но еще и крайне нсоднпроденъ. Мне лично приходится 
характеризовать тобольшя почвы, конечно, главнымъ образомъ на осно
вами полныхъ апалнзовъ, подкрепляя ихъ ссылками на неполные ана
лизы г. Шешукова или указывая на несовнадешя, которыя должны 
быть разъяснены вноследствш.

Переходя теперь къ изложешю аналитпческихъ данныхъ, мы прежде 
всего остановимся на содержаши перегпоя. Наибольшее количество апа- 
лизовъ па перегной иадаетъ на черноземныя почвы, подзолы и солоицы, 
а почвы другихъ типовъ, серые суглинки и супеси, мало распростра
ненные въ южной части Тобольской губ., почти совсемъ не анализиро 
вались. Разсмотримъ сначала данныя относительно содержашя нерегноя 
въ черпоземныхъ ночвахъ.

Таблица 7. 
Содержание п ерегн оя

въ черноземахъ юга Тобольской губерши.

п° Х А Р А К Т Е Р Ъ  П О Ч В Ы
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. Аналитикъ.

4 8 5 Глинистый черноземъ 7 , 1 0 8 , 2 7 4 , 3 2 1 2 , 5 9 Лабор. М. 3
482 тоже 5 , 6 7 6 , 6 5 4 , 2 0 1 0 , 8 5 —

315 тоже 5 , 8 7 6 , 6 1 4 , 3 2 1 0  9 3 —

332 тоже 4 , 9 2 7 , 1 9 4 , 7 9 1 1 , 9 8 —

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

5 0 5 тоже 4 , 3 6 3 , 7 2 — 1 3 , 7 7 Шешуковъ
3 7 0 тоже 5 , 1 1 4 , 8 9 — 1 4 , 8 6 —

520 тоже 3 , 5 2 1 1 , 0 0 — 1 6 , 9 1 —

5 2 3 Лессовый черноземъ 5 , 7 8 8 , 0 7 3 , 6 7 И , 7 4 Лабор. М. 3.
5 0 7 тоже 4 , 9 0 1 1 , 7 9 2 , 3 4 1 4 , 1 3
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5 3 ? Лессовый черноземъ 3 , 5 9 7 . 6 4 2 , 1 9 9 , 8 3 Лабор. М. 3.
552 тоже 5 , 1 2 9 , 5 9 2 , 2 7 1 1 , 8 5 —

5 6 2 тоже 5 , 4 8 1 0 , 8 2 3 . 4 1 1 4 , 2 3 —

582 тоже 5 , 0 3 1 0 , 8 2 3 , 3 0 1 4 , 1 2 ---
5 8 3 тоже 5 , 4 2 1 0 , 2 1 3 , 3 4 1 3 , 5 5 ---
5 8 6 тоже 5 . 3 9 1 1 , 6 6 3 , 5 3 1 5 , 1 9 ---
5 8 7 тоже 5 , 5 4 1 2 , 2 8 3 , 3 1 1 5 , 5 9 -------

5 6 8 тоже 4 , 6 5 9 , 9 8 2 , 5 3 1 2 , 5 2 -------

5 6 9 тоже 4 , 5 7 7 , 5 8 3 , 1 6 1 0 , 7 4 -------

5 1 6 тоже 3 , 2 3 9 , 0 3 ------- 1 7 , 0 7 Шешуковъ
5 2 6 тоже 3 , 4 1 9 , 8 8 ------- 1 7 , 8 4 —

314 тоже 4  8 8 4 , 4 6 ------- 1 4 , 2 5 —

3 2 9 тоже 3 , 7 2 8 , 1 5 ------- 1 4 . 7 2 —

5 3 8 тоже 1 , 8 8 9 . 1 5 ------- 1 3  0 6 —

5 4 8 тоже 4 . 1 7 1 1 , 2 6 ------- 1 8 . 2 1 —

5 6 0 тоже 2 , 1  3 7 , 6 0 -------- 1 0 , 7 6 —

563 тоже 4 , 1 0 6 , 5 8 ------- 1 3 , 2 7 —

575 тоже 3 , 9 5 6 , 6 0 ------- 1 1 , 8 7 —

595 тоже 4 , 8 7 1 1 , 2 2 ------- 2 0 , 0 1 —

577 тоже 4 , 0 2
У

7 , 5 5 1 5 , 6 7 —

Въ этой таблице по вычислено с .держанic химически связанной 
воды для образцовъ, анализированныхъ г. Шешуковымъ, потому что 
для меня осталось неяснымъ значеше чиселъ, приводимых!.нмъ для об
щей потери при прокаливаши. Г. Шешуковъ на вонросъмой но этому 
поводу пишетъ мне лишь, что все анализы высчитаны на почву су
хую, т -е . безъ гнгроскоиической воды. Думаю однако, что именно отно
сительно общей потери произошло некоторое недоразумЬше и числа, да- 
васмыя этимъ авторомъ означаютъ не гумусъ нлюсъ химически связан
ную воду, а гумусъ плюсъ химически связанную и плюсъ гигроскопи
ческую воду, ибо въ противпомъ случае числа для химически связанной 
воды достигали бы въ анализахъ г. Шешукова 10% , лишь въ виде 
исключешя падая до 5% , тогда какъ въ анализахъ Лабор. М. 3. ма
ксимальное соде ржа nie химически связанной воды не достигаетъ и 5% . 
Настаивать на этомъ объясненш я однако не считаю возможнымъ въ
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виду того, что общая потеря при прокаливанш въ двухъ подпочвахъ 
(пи0 554 и 595), по даннымъ г. Шсшукова, все же очень велика, 
такъ что 1! за вычетомъ гигроскопической воды на долю воды химически 
связанной остается еще 9,5 и 8 .4 %  (изъ четырехъ анализовъ подночвъ, 
сдЪланныхъ въ Лабор. М. 3., лишь въ одномъ содержаше химически свя* 
занной воды достигаетъ 5 ,1% ). Далее, при составлены этой таблицы 
не приведены два анализа г. Шсшукова, относяпуеся къ образцамъ, 
анализнрованпымъ и Лабор. М. 3.

Изъ чиселъ, приведенныхъ въ таблиц!;, видно прежде всего, что 
содержаше перегноя варьируетъ наиболее сильно въ глинистыхъ черно
земахъ; это явлеше можетъ обусловливаться случайными причинами: 

> выше было говорено, что въ глинистыхъ черноземахъ почти до самой 
поверхности доходятъ мало измЬнспныя иочвообразопательнымъ процес- 
сомъ глиннстыя парты; ясно, что и содержаше перегноя вътакихъноч- 
вахъ можетъ значительно изменяться въ горизонтальномъ направлены 
въ зависимости отъ того, какая попадетъ случайно д я анализа норшя 
почвы. Для насъ важны зд'Ьсь не столько низкая цифры сколько высо- 
мя, показывайся, что и въ глинистыхъ черноземахъ содержаше нере- 
гноя можетъ быть весьма значительно, такъ что въ этомъ отношены 
нетъ особенной разницы между ними и черноземами на лессовидныхъ 
подпочвахъ, въ которыхъ содержаше перегноя подвержено вообще мень- 
шимъ колебашямъ. 11зъ лессовыхъ черноземовъ сравнительно бЬдпы гу  ̂
мусомъ чисто-степные черноземы Покровской волости (пп° 575, 577, 
569), отличающееся и по мощности, и во окраск'Ь отъ блнзлежащихъ 
черноземовъ легкихъ котловинокъ (п° 595, 568), въ которыхъ селится 
уже береза. Въ большинстве же черноземовъ южной части Тобольской 
губерны содержится 8 — 10%  перегноя, при чемъ образцы съ макси- 
мальнымъ содержашемъ въ 11— 120/о встречаются па всей территоры. 
Отсюда видно, что тобольше черноземы по содержание гумуса не беднее 
лучшихъ черноземовъ Европ. Poccin.

Этотъ выводъ не согласуется съ приведеными выше данными г. 
Высоцкаго, при чемъ оказывается, что среднее содержаше гумуса въ мо- 
ихъ образцахъ тобольскихъ черноземовъ— глинистыхъ и лессовыхъ—да
же но анализамъ г. Шешукова выше, чемъ въ черноземахъ г. Вы
соцкаго относя сюда его почвы I и II типовъ. А именно, изъ 16 
определены гумуса, сдЬланныхъ г. Шешуковымъ въ почвахъ моего 
сбора, среднее около 8 процептовъ. а для 22 ночвъ г. Высоцкаго (за 
исключешемъ черноземовъ Тургайской обл.) —среднее около 6°/о; эта 
средняя понизилась бы значительно, если исключить образцы, относи
мые г. Высоцкимъ къ II тину1). Такую разницу въ среднемъ содер-

•) Данными г. К р а с н о  и о л ь с к а г о  (си. Горн. Ж., 1894, стр. 70) я не
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жанш гумуса нельзя уже отнести насчетъ аналнтическихъ пр1емовъ, 
ибо и для г. Высоцкаго анализы сделаны тоже г. Шешуковымъ; 
чЪмъ бы однако эта разница не обусловливалась, приведенныя данныя 
во всякомъ случае подкр'Ьпляютъ сделанный выше выводъ, что содер- 
жаше гумуса въ черноземахъ г. Высоцкаго значительно ннже тииичнаго.

Таблица 8.
Содержан1е гум уса  в ъ  нечернозем ны хъ поч - 

в а х ъ  ю га  Тобольской губ.
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322 Серый суглинокъ 2,91 4,10 8,08 Шешуковъ
488 Серая супесь 2,14 3,55 — 6,17 —
554 Подзолъ типичный 1,57 1,85 — 4,40 —
557 тоже 0,75 0,75 0,50 1,25 Лабор. М. 3.
349 тоже 1,09 0,54 — 2,70 Шешуковъ

514А Подзолъ сътемн. гориз. В. 1,78 1,26 — 4,40 —
514В — 3,43 2,04 — 8,39 —
324А — 0,45 0,25 0,33 0,58 Лабор. М. 3.
324В — 3,05 1,99 2,30 4,29

534 Солонецъ структурный 3,29 4,68 1,39 6,07 —
551 Солонецъ безструктурныи 4,13 8,63 1,73 10,36 —
571 тоже 5,33 9,94 2,77 12,71 —
531 тоже 5,53 7,93 2,67 10,60 —
497 тоже 6,84 8,00 5,75 13,75 —
337 тоже 7,21 19,64 3,30 22,94 ---

Чтобы сделать заключеше о содержаши перегноя въ сЬрыхъ (не- 
подзолистыхъ) суглинкахъ и супесяхъ, необходимо, разумеется, распо-

пользуюсь изъ-за того, что въ большинства out имЪютъ довольно неопределенный ха
рактеръ, какъ напр.: «хоропмя супеси» съ 5 и 4,8°/о гумуса, «черноземные суглинки» 
съ 5 — 7°/о, «супесь, переходящая въ черноземъ», и нисколько «тяжелыхъ глинистыхъ 
Оо лот наго происхождешя» съ 3 — 5°/о гумуса; относительно послЪднихъ лишь одна по
казана взятой изъ «сухого болота», остальныя собраны на степи. Иъ какоиъ отношенш 
находятся эти почвы къ 1 и П тину г. В ы с о ц к а г о— неизвестно, да и мощность 
большей части изъ нихъ показана незначительная, напр, для «супесчанистаго чернозема» 
ц ° 106— 0,2  а —  8 дюймовъ.



73 —

латать болыпимъ количествомъ анализовъ. Изъ 5 приведенныхъ въ та
блице анализовъ подзоловъ видно, что верхнш горизонтъ ихъ беднее 
гумусомъ, чЪмъ всрхнit; горизонты всТ.хъ ирочихъ типовъ почвъ юга 
Тобольской губ. Два изъ анализнроваиныхъ подзоловъ относятся къ той 
более редкой ихъ разности, которая имеетъ тгмноокрашенный переход
ный горизонтъ; изъ таблицы видно, что перегноя въ этомъ горизонте 
па 1 — 2 процента больше, чемъ въ горизонте верхнемъ.

Въ почвахъ солонцеватыхъ содержаше перегноя варьируетъ въ 
широкпхъ пределахъ; всего меньше (около 5 % ) оно въ солонце струк- 
турномъ; въ солонцеватомъ черноземе п° 526 оно таково же, какъ и въ 
черноземахъ не солонцеватыхъ; наконецъ въ солонцахъ безструктурныхъ 
оно изменяется отъ 8 до 20 процентовъ.

Остальныя аналитичешя данныя относительно почвъ юга Тоболь
ской губ. сгруппированы въ следующихъ таблицахъ.

Примгьчате. Во время нечаташя настоящей работы получилъ я 
отъ проф. II. С. Коссовича «Отчетъ сельскохоз. химич. Jlaooparopiи М. 
3.» (Спб., 1899) за первый годъ ея существовашя. Въ «Отчете» опубли
кованы таблицы анализовъ тобольскихъ почвъ, соответствуюиия ниже- 
приводимымъ 9 — 14 и 16 — 18. Въ объяснены къ таблицамъ изложены 
и пр1емы, коими пользовалась Лаборат* р]'я при анализахъ моихъ почвъ. 
Такъ какъ Лаборатор]‘и были сообщены весьма кратшя сведЬшя о месте 
выемки образцовъ (ирп томъ пе всехъ), то интересуюниеся более под
робной ихъ характеристикой нандутъ таковую въ данной моей работе. 
Ложно заметить, что въ указашяхъ относительно места выемки моихъ 
образцовъ въ «Отчете» вкралось несколько опечатокъ, которыя следуетъ 
исправить (напр. Курманское вместо Куреипское и т. д.). Следуетъ ука
зать еще на неточность па стр. 4 «Отчета»: апалпзъводной вытяжки былъ 
сдЬланъ и для подпочвы п° 551, а не одного только п° 534.
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п° ОБОЗНАЧЕНА ПОЧВЫ.

2"
Оиоо . —• rt
= О 'еа

485 Сорочья степь, глинистый чорноаемъ, 
го; на. А-нВ

I

1
7,100

— тоже, гориз. С 5,340

523 Сороч!я cieni., лессовый черноземь,
гориз. А 5,784

552 Большепосчанское, лессовый черно- 
земъ, гориз. А 5,120J

562 Замираловка, лессовый черноземь,
гориз. А 5,480

568 Оконишниково, лессовый чернозеиъ,
гориз. А 4,646

569 Оконишниково, лессовый черноземь,
гориз. А 4,568

— тоже, гориз. С 3,370

557 Осиновая, нодзолъ, гориз. A f B 0,748

— тоже, гориз. С 4,910

534 Малиновая, струит, солонецъ, гориз. А 3,2921

— тоже, юриз. С 2,100

551 Малиновая, безструктурный солонецъ,
гориз. А 4,128

— тоже, юриз. С 3,860

571 Крестики, безструктурный солонецъ,
гориз. А 5,332

Т а  6 
Валощ*

В о  в с Ъ х ъ 1 0  0 ч а с т

X

11,744

11,854

14,221

12,518

10,738

5,903

1,254

4,623

6,068

3,728

10,365 

767

87,4061 8,27210,349 4,322 0 

92,5951 2,266 0,129 5,139 9

88,256

88,146

85,779

87.482

89,262

94,097

98,746

95,377

93,932

96,272

8,072,0,373 3,672 

9,585 0,395 ] 2,269

! ! 
10,815,0,475 3,406

9,984 0,446 2,534

7,577

2,400

0,751

0,830

4,678

0,980

89,635! 8,631 

95,233 0,930

12,705 87,295

0,330 3,161 

3,503

0,041

0,214

0,503

3,793

1,390

2,748

0,404 1,734
I
3,837

9,936 0,467 2,762

I

0,

0,

3, 

0,1 

0,1 

0,<

4,<

0,(

0,4

3,0
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i.
: а г а в ъ

ю ii п о ч вы с одержитс я:

S 0 .3

0,095

10,098

C l SiO -2 АЬОз Fe-зОз CaO MgO К2О

1 0,120 

0,079 

0,119 

10,112 

•K),113

151 ,523

65,373

64,565

59,024

62,203

64.277 

61,102 

0,015 83,394 

66,108 

i , 148 0 ,0 1 1 1 77,474 

0 ,040 72,754

,1,113 0,083 71,141
I

0,265! 72,342

14,089

12,771

11,967

13,303

12,382

13,612 

12,688 

8,539 

15,544 

7,420 

6,594

8,861

10,761

5,167 1,941

4,088

4,520

4,969

4,767

4,747

4,787

1,084

6,407

1,706

1,895

2,111

1,843

1,530

6,506

1,098
I

1,529

' i i,693 0,398 55,855 10,181

2,786! 1,120

2,821

3,252

4,618

3,976

6,397

1,716

1,631

6,720

2,068

1,976

1,620

2,068

1,880

1,778 

2,378 

1,021 

2,310| 

1,666 

1,552

1,450

2,191

2,544

1,262

1,344

1,741

1,905

2,152

1,772

1,546

1,453

2.254 

1,193 

1,026

1.255 

1.679

1,043

0,976

1,227

1,464

NaCl

87,353

89,130

87,869

85,175

1,641 87,224

1,604 89,604 

1,275 94,147 

2,065| 98,714 

2 ,013 1 96,335 

1,194 93,134 

0,885 96,312

1,327

1,228

1,531 1,886

89,353

95,294

4,219 

5,690

4,621

4,121

4,395

4,467

4,342

5,460

0,018 4,574 

0,065

0Д 37 4,684 

0,439

I
87,67] 0,654 4,698
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Т  а б

Количест во веществъ. последоват ельно  и з в л е .

сух  1г

ХАРАКТЕР!)

ПОЧВЫ.

HA3BAHIE

КИСЛОТЫ.
Si02 SO3 Р205

со
0
a

Ьн
1

о
01

СаО MgO К2О N82 0
п

Р
_

485, А IR1 1% 1,057 0,006 0,017 1,459 1,366 0,420 0 ,1 0 0 0,088 4,
глин, чернозем!) на 10% 10,303 0,089 0,084 12,225 0,101 1,043 0,616 0,146 33,

Сорочьей H2SO4 2,471 0 ,013 3,124 0 ,2 0 0 0,304 0,023 0,019
степи. HF1 38,692 2,448 0,274 0,301 0,523 0 ,790 43,

523 , А НС1 1% 0,781 0,007 0 ,015 1,284 1,177 0,298 0,131 0 ,0 8 0 з,
лессов. черно- НС1 1 0 % 14,247 0,113 0 ,0 9 9 9,909 0,177 0,998 0,671 0.191 26,
золъ Сорочьей H2SO4 7,043 0 ,0 0 9 4,096 0,122 0,317 0,034 0,024 и,

степи. HF1 43,302 2,169 0,230 0,363 0,508 0,681 47,

552, А НС1 1% 0,775 0,001 0.061 1,047 1,191 0,299 0,131 0 ,0 5 6 3,!
лоссов. черно I1C1 1 0 % 13,379 0,078 0,115 8,214 0,153 0,735 0,569 0,208 23,
зем ъ Большсне- H2S04 8,863 0 ,018 4,395 0,239 0,333 0,287 0 ,0 8 0 14,

счанскаго. HF1 41,548 2,831 0,312 0,253 0,754 0,883 46.

562, А на 1% 0,823 0,015 0 ,0 2 6 1,180 1,270 0,340 0,163 0,089 з,
лессов. черно- на ю % 16,283 0,104 0 ,1 2 0 10,446 0 ,158 1,054 0,893 0,217 29

земъ Замнра- H2SO4 4,644 0 ,015 4,028 0 ,4 1 5 0 ,3 4 7 0,191 0,060 9,
.юва. HF1 37,274 2,618 0 ,268 0,327 0,658 1,098 42

568, А на 1% 0,7 65 jO,007 0 ,035 1,151 1,089 0,228 0,211 0,054 3
лессов. черно- на ю % 15,729 0,105 0,141 8,372 0,115 0,850 0,850 0,187 26
;:е.чь Окониш- H2SO4 3,768 0,011 4,392 0,311 0,405 0,371 0,110 9

никова. HF1 41,941 3,234 0,328 0,397 0,720 1,290 47
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414.

тгхъ различны ми кислотами изъ  Ю О частей 
' \ в ы .

1КТЕРЪ 

i !ЧВЫ.

НАЗВАШЕ

КИСЛОТЫ.
SiO-2 SO3 Р2О5

О04

1
О-м

СаО MgO К 2О N агО сЗ

>->

О

•19, А НС1 1% 0,827 0,005 0,029 1,081 0,925 0,334 0,141 0 ,0 8 0  3,422
. черно- НС1 1 0% 15,765 0,108 0,096 9,831 0,134 0,913 0,854 0,168 27,869
1 Окониш- H2S04 3,912 0,023 4,128 0,088 0,225 0 ,036 0,125 8,537

*, ;кова. HF1 43,773 3,319 0,383 0,306 0,741 1,231 49,753

7, А НС1 1% 0,177 0,002 0 ,007 0,131 0,085 0,033 0,058 0 ,029 0,522
НС1 100/о 6,538 0,013 0,008 2,057 0,230 0,296 0,168 0,180 9,490

I лъ Осн H2SO4 8,377 0 ,008 2,816 0,343 0,339 0,131 0,065 12,079
овой. HF1 68,302 4,619 0,440 0,353 1,096 1,791 76,334

4, А НС1 1% 0,589 0,005 0 ,016 0,860 0,464 0,464 0,069 0,209 2,676
\ г. соло- НС1 10% 8,510 0,143 0,042 4,898 0,050 0,620 0,423 0,298 14,984
1 [Малино- H2S04 3,247 0 ,008 1,634 0,343 0,302 0,045 0 ,0 0 3 5,582
1 юй. HF1 65,128 2,814 0,263 0,280 0,656 0,684 69,825

1, А НС1 1% 0,675 0,055 0 ,036 1,218 0,969 0,363 0,087 0,217 3,620
i укт. СО НС1 10% 10,836 0,058 0 ,062 4,859 0,104 0,464 0,332 0,197 16,912
ННО ЦЪ H2 SO4 5,840 0 ,016 3,311 0,323 0,413 0,221 0,075 10,199
. ИНОВОЙ. HF1 53,793 2,725 0,320 0,210 0,615 0,838 58,501

| 1 ,  А НС1 1% 1,036 0,554 0,083 1,539 5,803 0,891 0,162 0,618 10,686
1 укг. со- НС1 10% 8,636 0,139 0,094 6,367 0,237 0,849 0,530 0,114 16,966
■ нецъ H2SO4 7,742 0 ,064 3,249 0,291 0,489 0,159 0,071 12,065

«иковъ. HF1 38,441 3,002 0,389 0,3! 5 0,680
1

1,083 43,910



Т  а а

П оследоват ельная  растворимость различны е
паж да -

—  82 -

SiO-2 Р 2 О 5 A I2O3—j Fe-iO.'!

11° о © О

о ' О о . О О

ГТЖШГ-Л
о'' о о ' О o '

и и ш ы , О о
т—1

О
О О <м

3
О О

К
сяО!
ин

О О
Я

со<М Ь [

485 1,7 31,4 4,0 62,9 14,8 73,7 11,5 7,6 63,5 16,2 1

523 1,2 21,7 10,7 66,4 12,2 80,5 7,3 7,3 56,7 23,4 1

562 1,4 27,5 7,8 63,3 16,1 74,5 9,4 6,4 57,2 22,0 1

552 1,2 20,7 13,7 64,4 31,4 59,2 9,4 6,3 49,8 26,7 1

568 1,2 25,2 6,1 67,5 18,7 75,4 5,9 6,7 48,8 25,6 1

569 1,3 24.5 6,1 68,1 19,0 64,8 15,6 5,9 53,5 22.5 1

557 0,2 7,8 10,0 82,0 30,4 34,8 34,8 1,3 21,4 29,2 4

534 0,8 10,9 4,2 84,1 24,2 63,6 12,2 8,4 47,9 16,1 2

551 0,9 15,2 8,2 75,7 31,5 54,4 14,1 10,5 40,1 27,3 2

571 1,8 15,4 13,8 69,0 34,4 39,0 26,6 10,9 44,9 22,9 2

Прим'Ьч anie . Р.ъ таблиц Ь 14 1исла !Ъ  руб шкахъ НС1 1%  И НИ
тельная растворимость даннаго вещества, наир, въ H2SO4, получится 0Т1.
т-Ь же величины даны въ нроцентахъ.
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15.

i  и  словъ  въ  нроцентахъ общ аго содер ж а л и  
' гь нихъ.

С аО M gO К 2 О N Н2 О

о
О 0

о
о О

о
о о

О
о

О о'' о О ' о о о
О О О О

О слсм В 5 0 m<М Ёч О О со<п Ёч а
|““Н
О со<М Еч1 1 1 1 Я я К Я —1 нн , Я К г-Н НН )—( Я Я

,1,3 5,2 1 0 ,3 14,2 20,3 50,4 14,7 14,6 6,9 49,7 1 ,8 41,4 7,6 14,7 1 ,8 75,7

М,9 10,3 7,1 13,7 15,1 50,5 16,0 18,4 9,8 50,0 2,5 37,7 8,2 19,5 2,4 69,9

1,1 7,5 19,6 1 2 ,8 16,4 51,2 16,7 15,7 8,5 47,0 1 0 ,0 34,5 6 ,8 14,0 4,1 75,1

}>8 8 ,1 1 2 ,6 16,5 18,4 45,4 20,5 15,7 7,5 32,6 16,4 43,5 4,5 17,0 6,5 72,0

6 ,2 16,9 18,0 12 ,1 45,2 21,5 1 1 ,2 9,8 39,5 17,2 33,5 3,2 11,4 6,7 78,7

М 8,7 5,6 25,3 18,7 51,3 1 2 ,6 17,4 7,9 48,2 2,0 41,9 4,9 10,4 7,8 76,9

20,9 31,2 41,2 3,2 28,9 33,2 34,7 3,9 11,5 9,0 75,6 1 ,0 9,0 3,0 87,0

1,4 4,5 30,6 23,5 27,8 со •<1 со 18,1 16,9 5,8 35,5 3,7 55,0 17,5 24,9 0,2 57/1

.3,5 6,1 18,8 18,6 25,0 со JO 'о 28,5 14,5 6,9 26,4 17,6 49,1 16,3 14,8 5,6 63,3

,3,3 3  ,о 4,3 5,9 35,0 33,4 19,2 12,4 10,5 35,2 10,3 44,0 32,7 6,0 3,7 57,6

I путемъ непосредственпаго онред'Ьлешя, остальныя вычислены: дЬйстви- 
ьшя чиселъ въ рубрикахъ H2SO4 , НС1 10%  и НС1 1% . Вътаблиц1> 15
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Изъ прнведенныхъ таблицъ видно, прежде всего, что общее коли
чество всей глины, т.-е. веществъ, извлекаемыхъ изъ минеральной 
части почвъ горячей серной кислотой, за вычетомъ СаСОз, въ черно- 
земахъ весьма значительно и въ нЬкоторыхъ образдахъ равняется ко
личеству всего песка, кварцеваго и силикатиаго; въ другихъ типахъ 
почвъ oTHouieHie это меняется въ пользу песка, а именно:

Таблица 21.

п° Характеръ почвы. Глина.
Не

сокъ.
Отно-
шеше.

485 Глнн. черноземъ Сорочьей степи . . . 44,2 43,2 50:50
523 Лессов. черноземъ Сорочьей степи . . 40,8 47,5 46:54
552 —  Болыпепесчанскаго . . . 41,4 46,8 47:53
562 — Замираловоп ........................ 43,3 42,9 50:50
568 — Оконишникова......................... 40,4 48,5 45:55
569 —  Оконишникова......................... 39,4 50,2 44:56
557 Подзолъ О си н овой ..................................... 22,3 77,2 22:78
534 Структ. солонецъ Малиновой . . . . 23,8 69,6 25:75
551 Безструкт. солонецъ Малиновой . . . 30,8 58,6 34:66
571 —  Крестиковъ............................... 33,8 44,4 43:57

Такимъ образомъ минеральная основа некоторыхъ черноземовъ, 
какъ глинистыхъ, такъ и лессовыхъ, на половину состоитъ изъ глины; 
въ минеральной основе другихъ образцовъ черноземовъ содержаше гли
ны не падаетъ ниже 44 процентовъ, откуда видно, что черноземы То
больской губерши вообше сильно глинисты; этого впрочемъ и следовало 
о;кидать въ стране со столь спокойными услов!ями рельефа. Во всехъ 
остальныхъ, не черноземныхъ, образдахъ абсолютное содержаше глины 
значительно меньше; любопытно, что и отпошеше глины къ песку лишь 
въ одномъ безструктурномъ солонце Крестиковъ приблизительно такое 
же, какъ въ черноземныхъ ночвахъ, а въ остальныхъ не черноземныхъ 
почвахъ глина образуетъ всего Vi— г/з минеральной ихъ основы. Фак
ты эти любопытны уже нотому, что и подзолистыя, и солонцеватыя 
почвы залегаютъ въ низпнахъ, гдЬ можно было бы, пожалуй, ожидать 
относительнаго преобладашя глиннстыхъ частицъ. Въ действительности же, 
новидимому, чаще бываетъ, что въ низннахъ относительное содержаше 
глины является уменьшенным^ и лишь иногда, какъ въ солонце Кре-
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стиковъ, образовавшемся на бывшемъ дне теперь уеохшаго озера Горь- 
каго, oTiioiueiiie между лескомъ и глиной приблизительно таково же, 
какъ на степи (см. образцы чернозема п° 508 и 56!)). Относительно 
двухъ остальныхъ солонцовъ можно было бы предположить, что они об
разовались на цородахъ, въ которыхъ нормальное отношеше между нес- 
комъ и глиной было уже изменено, когда эти породы отлагались въ 
понижешяхъ рельефа, образуясь насчетъ бол'Ье древннхъ отложенШ. От- 
cyTCTBie подробныхъ анализовъ иодпочвъ не позволяетъ высказаться за 
или противъ такого предположешя. Но предположено это очевидно не
применимо къ подзолу Осиновой, который залегаетъ на лессовидной под
почве и въ которомъ тЬмъ не менее относительное количество глины 
является наименьшимъ. Факту этому мы однако можемъ найти объясне- 
iiie, если сравнимъ между собою хотя бы только валовое содержаше 
различныхъ веществъ въ почве и подпочве подзоловъ и черноземовъ. 
Для этой цели мы расиолагаемъ анализами иодпочвъ подзола п° 557 и 
чернозема п° 569.

Таблица 22.

Х а р а к т е р ъ  и о ч в ы.
\Ъ

<3
Оч

о
со

001 
- <

со
О<м
г̂ . | Са

О о о
М

о<ма
&

Подзолъ, ночва, съ глуб. не более 6 " 0,023 83,4 8,5 1,1 1,1 1,0 1,4 2,1

Подзолъ, нодноч.,съглуб.небол.2 0 " 0,139 6 6 ,1 15,5 6,4 1,5 2,3 2 ,2 2 ,0

Черноз., почва, съ глуб. пебол. 6 " 0,148 64,3 13,6 4 7 1,5 1,8 1 ,8 1 ,6

Черноз., подпоч., съ глуб. около 20" 0,150 61,1 12,7 4,8 6,5 2,4 1,5 1,3

Изъ этого сопоставлешя мы видимъ, что по составу минеральной 
части почва н подпочва чернозема разнятся другъ отъ друга больше 
всего содержашемъ окиси кальщя. Если однако мы вычтемъ всю СаО, 
связанную съ углекислотой, то иолучимъ и здесь более полное совпа
дете: поверхностный горизонтъ чернозема беднее подпочвы лишь угле
кислой известью. Не то мы видимъ относительно подзола, въ которомъ 
иочва утратила значительную долю металлическихъ окисловъ и РгОг>; 
эта утрата произошла путемъ химическаго разрушешя цеолитныхъ со- 
едннешй и выноса металлическихъ окисловъ въ более глубокие слои, 
вследств1е чего собственно почвенный горизонтъ сталъ значительно бо
гаче кремнеземомъ.

Еще яснее выступаютъ указанный соотношешя, если вычислить
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въ предыдущей таблице net, числа на 1 0 0  частей минеральной основы 
ночвъ н нодпочвъ; тогда мы получимъ следующее сопоставлеше:

Таблица 23.

Характеръ почвы.
Въ 1 0 0 ч. минеральной основы:

Са
СО

з
о<МРн

<М
О
'ип

о<м

<0о><м<х> ОсЗ
оьр О01

«

о
OJа

&

Подзолъ, почва . . 0 , 0 0 0,023 84,5 8 ,6 1,1 1 ,0 1 ,0 1,4 2,1

Подзолъ, подпочва 0,04 0,145 69,2 16,2 6,7 1,5 2,4 2 ,2 2 ,0

Черноземъ, почва . . 0,05 0,1 G6 71,9 15,2 5,3 1 ,6 2 ,0 2 ,0 1 ,8

Черноземъ, подпочва . 9,0 0,159 64,9 13,5 5,1 1,9 2.5 1 ,6 1,4

Если мы прпмемъ въ расчетъ, что значительное содержаше СаСОз 
въ подпочве чернозема понижаешь процентное содержаще другихъ ве
ществъ, то придемъ къ заключенно о весьма большой близости валового 
состава силикатныхъ соединены почвы и подпочвы даннаго степного 
чернозема. Въ подзоле же лишь Na-20 содержится въ одинаковомъ ко
личестве и въ почве, и въ подпочве; это обусловливается, безъ сомн'Ь- 
шя, темъ, что больше 4/ б  всей N a 20 извлекаются изъ почвы лишь 
фтористоводородной кислотой, т.-е. Na-20 входнтъ главнымъ образомъ въ 
составъ безводныхъ силикатовъ ночвеннаго скелета. Относительно всехъ 
остадьныхъ металлическихъ окисловъ почва беднее подпочвы приблизи
тельно вдвое, и если бы не знать отношены между почвой и подиочвой 
въ поле, то можно было бы предположить, что между ними нетъ ни
какой генетической связи. Любонытнымъ въ данномъ сопоставлены яв
ляется, далее, большая близость валового состава подпочвъ чернозема 
и подзола: подпочва подзола отличается отъ подпочвы чернозема глав
нымъ образомъ малымъ содержашемъ СаСОз. Это указываетъ на близость 
состава лессовидныхъ иородъ въ местностяхъ, удаленныхъ другъ отъ 
друга на значительпыя разстояшя.

Что въ нодзолахъ действительно существуетъ процессъ разрушешя 
цеолитовь, можно заключить и изъ данныхъ относительно подзола 11° 5 5 4 , 
анализированнаго г. Шешуковымъ: изъ чиселъ, относящихся къ этому 
анализу, видно, что хотя въ почвенномъ горизонте подзола общее ко
личество Si02  значительно увеличено (въ почве 79,9, въ подпочве — 
67,6% ), темъ не менее количество кремнезема цеолитнаго (извлекаема-



го содой поел* обработки почвы соляной кислотой) въ почв* (4 ,8% ) 
почти вдвое меньше, чемъ въ подпочве (8,9°/о); соответственно этому 
н количество некоторыхъ окисловъ въ почве значительно меньше, чЬмъ 
въ подпочве. Къ тому же заключенш приводить и разсмотреше таблицы, 
въ которой данъ приблизительный минералогический составъ; изъ нея 
обнаруживается, что наиболее прочная часть почвенной глины, не из
влекаемая уже 1 0 °/'о соляной кислотой (см. рубрику «глина»), въ под
золе п° 557 достигаетъ почти той же величины, какъ и въ черноземе 
11° 552 (изъ той же местности); но количество собственно цеолитовъ въ 
подзоле почти втрое меньше, чемъ въ черноземе. Напротивъ, изъ ана
лиза вытяжки 10%  НС1 почвы и подпочвы чернозема п° 485 видно, 
что цеолптныхъ веществъ въ почве содержится даже больше, чемъ въ 
подпочве.

Все это доказываете что минеральная Основа ночвеннаго горизон
та сибирскихъ нодзоловъ подверглась весьма значительному химическому 
разрушешю, при чемъ вымытыя изъ почвы вещества перенесены въ бо
лее или менее глубоше горизонты подпочвы, а почва стала относительно 
богаче лишь кремнеземомъ. Какъ известно, въ томъже направлешн идетъ 
процессъ подзолообразовашя и въ Европейской Россш, почему и сибир- 
сые подзолы должны быть признаны гомологами европейскихъ.

Въ черноземахъ степныхъ такого процесса разрушешя наиболее 
подвижной части почвенной глины, очевидно, не происходить, вследств1с 
чего и почва, и подпочва здесь имеютъ близкш минеральный составъ.

Принимая въ расчетъ сказанное о подзоле, намъ нужно посмо
треть, не объясняется ли и въ солонцахъ бедность ихъ глиной налич
ностью нроцессовъ, аналогичныхъ подзолообразование.

Данныя относительно валового состава минеральной части нодпочвъ 
и почвъ структурнаго и безструктурнаго солончаковъ могутъ быть сопо
ставлены следующимъ образомъ:
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Таблица 24.

Въ 100 ч. минеральн. основы.

СООО<м<Л
|25 Са
СО

з

10о
со0-

OlО
55

СОО
СО

соО
со<Х)

Ры
Оей

ОЪЛ) О
с о

W

О
соcd

й

Структ. солон. 534, почва 0,14 — 0,07 82,5 7,8 2,9 1 ,2 1 ,8 1 ,2 1,1

—  подпочва . . — 9,6 0,15 75,5 6 ,8 2,9 1 ,2 1 ,6 1 ,0 0,9

Везструкт. солон. 551, почва — 0 , 1 0 0 , 1 2 78,2 9,9 3,5 1 ,8 1,5 1 ,2 1,3

—  подпочва . . — 1 , 0 0 0,15 75,9 11,3 4,8 1 ,1 2,3 1 ,8 1,4
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Отсюда прежде всего можно видеть, что подпочвы обоихъ солон- 
цовъ богаче кремпекислотой, чЪмъ лессовидные суглинки, образу юнце подпоч
ву подзоловъ и черноземовъ; но при этомъ отношешя между кремнекисло- 
той и суммой металлическихъ окисловъ въ почв'Ь и подпочве обоихъ 
солонцовъ не одинаковы, а именно: въ структурномъ солонце эти отно
шешя очень близки (въ почве 5,1, въ подпочве 5,2), а въ безструктур- 
номъ почва богаче кремпекислотой (4,1), чемъ подпочва (3,3), хотя не 
такъ резко, какъ это наблюдается для подзола, где эти отношешя 5,6 
и 2,2. Приведенныя данныя указываюсь съ некоторой вероятностью на 
существоваше и въ безструктурномъ солонце процесса, аналогичная) иод- 
золообразовант; это не представляется удивительнымъ после работы г. 
Козловскаго1). Подобнаго заключешя пельзя сделать относительно струк- 
турнаго солонца, въ которомъ почва и подпочва весьма близки по со
ставу, такъ что изъ аналитическихъ данныхъ можно было бы вывести, 
что структурный солонецъ образовался на породе, богатой кварцевымъ 
пескомъ, при чемъ процессъ почвообразовашя здесь, какъ и въ черно - 
земахъ, не иривелъ къ серьезнымъ изменен]‘ямъ въ составе минеральной 
части. Думаю однако, что подобный выводъ едва ли оказался бы вер- 
нымъ, если бы мы располагали более обширными аналитическими дан
ными. Ясно, что на основаши предыдущего анализа мы не могли бы 
пршти къ правильнымъ заключеш'ямъ, если бы подзолообразовательный 
процессъ въ данномъ солонце, вообще более слабый, чемъ въ подзоле, 
охватилъ материнскую породу на значительную глубину: только анализъ 
более глубокаго слоя подпочвы могъ бы решить этотъ вопросъ. Однако, 
если допустить даже, что анализъ собраннаго горизонта С даетъ совер
шенно верное представлеше о составе минеральной части материнской 
породы данной почвы, изъ разсмотрЬшя морфологическихъ ея особенно
стей становится вероятнымъ вымываше некоторыхъ соединенш въ более 
глубокихъ слояхъ: именно, дневной горизонтъ почвы представляетъ сЬрую 
супесчанистую корку въ 3" толщиною, подъ которой уже начинается 
анализированный столбчатый горизонтъ; столбы съ поверхности по тре- 
щинамъ, т.-е. въ местахъ наибольшаго проникновешя растворовъ, пред
ставляются обсыпанными мелкимъ пескомъ, тогда какъ ни внутри ихъ, 
ни въ подпочве супесчаный характеръ не заметенъ. Поверхностная кор
ка представляетъ, безъ сомпЬшя, горизонтъ, который испыталъ наиболь
шее разрушеше; глинистыхъ частицъ въ немъ осталось уже весьма ма
ло; соединешя глины отчасти вынесены въ подпочву, отчасти несомнен
но отложились въ блпжайшемъ горизонте, который щнобрЬлъ столбчатую 
структуру. Тождественность минеральнаго состава столбчатаго горизонта

•) <Къ вопросу о растворимости перегноя>, 8 вып. <Матер1аловъ по пзуч. русск. 
почвъ», 1893 г., стр. 79.
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и подпочвы, очевидно, могла бы при этомъ сохраниться, если бы одно
временно въ столбчатомъ горизонте происходилъ процессъ разрушешя и 
вынёсешя вглубь части минеральпыхъ веществъ. Некоторое указаше па 
такой выноеъ нзвЬстпыхъ соединен!й нзъ столбчатаго горизонта даетъ 
содержание въ немъ фосфорной кислоты, уменьшенное по сравнен!ю съ 
подпочвой, какъ и въ подзоле.

Поэтому, даже и относительно даннаго структурнаго солонца есть 
вероятность существования въ немъ процесса, аналогичного подзолообра- 
зовашю; выше было указано, что между структурными солонцами попа
даются Taiiie, где этотъ процессъ выражаетея весьма ясно и въ наруж- 
пыхъ признакахъ.

Любонытпымъ, далее, является то обстоятельство, что во всЬхъ 
анализнрованныхъ солоицеватыхъ иочвахъ, пе исключая и солонцеватаго 
чернозема п° Г)26, содержаше цеолитныхъ веществъ меньше, чемъ въ 
черноземахъ не солоицеватыхъ; мы увидимъ, что и въ этихъ нослед- 
нпхъ какъ будто происходитъ уменьшелпе въ содержанш цеолитовъ, разъ 
на нихъ поселяется лесъ. Приведенных'!» дапныхъ, конечно, недостаточ
но для рЬшешя этого вопроса, но они даютъ уuaaanie, что, можетъ 
быть, только при комплексе условш, госнидствующихъ въ степи, содер
жало въ почве цеолитовъ не уменьшается по сравнение съ подпочвой, 
а иногда даже п увеличивается; при повышешп влажности, происходя- 
щемъ въ лесахъ, а тЬмъ более въ котловинкахъ, где застаивается во
да, наоборотъ, начинается обеднение почвы цеолитпыми соедипешями. 
Эти же данныя заставляютъ меня недоверчиво относиться къ мнение о 
сухоиутно-болотномъ пропехождеши разныхъ «черноземовъ». Во всякомъ 
случае нельзя не пожелать скорейшей разработки вопросовъ, здесь за
тронутым., именно относительно Сибири, где еще растительная Лизшио- 
Mifl страны не слишкомъ изменена культурой. Необходимо только, что
бы будупия пзеледовашя производились лицами, достаточно opieirrupo- 
ванными и въ почвахъ, и въ растительности, и следовательно могущи
ми отличить слабые солонцы и солонцеватые черноземы отъ черноземовъ 
обычпыхъ. Безъ соблюдешя этого усло1ня можно получить результаты, 
которыми вопросъ о ироисхожденш чернозема будетъ еще бол'Ье за- 
темненъ.

Если оценивать содсржаше въ почвахъ глины лишь нриблизитель- 
но (умножая на 4 количество АЬОз, извлекаемаго серной кислотой), то 
для черноземовъ, аналпзироваийыхъ Лаборатор!ей М. 3., получатся napi- 
ащи отъ 37 до 47% , а для черноземовъ, анализированныхъ г. Шешу
ковымъ—отъ 2'.) до 43; такимъ образомъ, и по апализамъ г. IlJemy- 
кова енбирше черноземы оказываются сильно глинистыми.

Песчаная часть тобольскихъ почвъ состоитъ преимущественно изъ 
кварцеваго песка: этого последняго въ черноземахъ въ 2 —3 раза больше,
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чемъ песка силикатнаго, с о с т о я щ а г о  изъ неразложенныхъ безводныхъ 
еилшсатовъ; приблизительно таковы же отношешя между пескомъ квар- 
цевымъ и силикатнымъ и въ нечерноземиыхъ почвахъ, кроме структур* 
наго солонца n° 534, въ которомъ кварцеваю песка значительно боль
ше, какъ можно убедиться изъ следующей таблицы, въ которой содер
жало цеолитовъ, всей глины и песка вычислено въ процентахъ мине
ральной основы почвъ.

Таблица 25.

Нъ 100 частяхъ 
минеральной осно
вы почвъ содер

жится:

Ч е р Н 0 3 о м ы. С о Л 0 н ц ы.
Под-

30 лъ.

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

цеолитовъ . . 4 3 , 4 3 4 , 4 3 8 , 5 3 0 , 9 3 4 , 6 3 5 . 0 1 8 , 6 2 2 , 6 2 4 , 7 1 0 , 0

всей глины . . 5 0 , 4 4 6 , 0 5 0 , 5 4 7 , 0 4 6 , 0 4 3 , 9 2 5 , 3 3 4 , 2 3 8 , 5 2 2 , 5

песка силикатнаго 1 3 , 8 1 2 , 6 1 8 , 1 1 6 , 2 2 0 , 6 1 9 , 8 1 2 , 6 1 4 , 5 1 8 , 5 2 5 , 3

песка кварцеваго . 3 5 , 5 4 1 , 1 3 8 , 1 3 6 , 8 3 4 , 7 3 6 , 4 6 1 , 4 5 0 , 9 3 2 , 3 5 2 , 8

Изъ этой таблицы можно видеть, что минеральная основа черно- 
земовъ не беднее силикатнымъ пескомъ, чемъ таковая же у почвъ со- 
лонцеватыхъ, что должно было бы быть, если бы при превращен!и со- 
лонцеватыхъ почвъ въ чериоземныя безводные силикаты первыхъ пре
вращались въ водные, о чемъ уже была речь выше.

По содержанпо певыветрелыхъ силикатовъ тобольше черноземы 
едва ли уступаютъ нижегородскимъ «черноземамъ плато»: такъ напр., 
Ключищепскш и Пермеевскш черноземы содержать по 4,5°/о полутор- 
ныхъ окпеловъ, извлекаелыхъ только фтористоводородной кислотой, т.-е.
2)5 — 26°/о общаго ихъ количества, тогда какъ въ ту же кислоту изъ 
тобольскихъ черноземовъ нереходитъ только 2 , 1— 3 ,2 %  полуториыхъ 
окпеловъ, т.-е. 13 — 19°/о общаго количества; тоже относится и къ 
К 2О, по щелочно-земельныхъ окпеловъ. извлекаемыхъ только фтористо
водородной кислотой, въ спбирскихъ черноземахъ больше, чемъ въ ни- 
жегороДскихъ.

Высокое содержан1е «глины» въ общемъ составе тобольскихъ чер- 
иоземовъ свпдетельствуетъ о большой растворимости различных?, окис- 
ловъ въ серной кислоте. 11 въ самомъ Д'Ьле, въ вытяжку серной кисло
той изъ черноземовъ не переходитъ: К2О 33— 43, СаО 13— 25, MgO



—  96  -

11 — 18 и полуторныхъ окисловъ 13— 19 процентовъ общаго количе
ства (см. табл. 15). Окись Na нредставляетъ въ этомъ отношенш исклю- 
чеше, ибо изъ общаго ея количества въ cbpuoii кислот^ нерастворимо: 
въ черноземахъ 70 — 79, а въ подзоле —8 7 % ; зато въ солонцеватыхъ 
печвахъ растворимость КагО въ серной кислоте значительно выше 
(37— 43% ).

Изъ разсмотрешя данныхъ относительно вытяжки десятипроцентною 
соляною кислотою обнаруживается, что глинистая часть тобольскихъ 
черноземовъ состоитъ главнымъ образомъ изъ цеолптныхъ соединешй: иа 
долю цеолитовъ изъ общаго количества глины приходится отъ 6 6  до 8 6  
ироцептовъ (последнее —въ глинистомъ черноземе п° 485); въ подзоле 
резко уменьшено именно количество цеолитовъ (4 4 %  общаго количества 
глины), тогда какъ наиболее прочныхъ соединешй, входящихъ въ со- 
ставъ глины и разлагаемыхъ лишь серной кислотой, содержится въ немъ 
приблизительно столько же, сколько и въ черноземе изъ той же мест
ности (п° 552). Отсюда следуетъ, что и десяти процентная соляная ки
слота извлекаетъ изъ тобольскихъ черноземовъ различные окислы въ 
количествахъ весьма значительныхъ, такъ что на долю одной серной 
кислоты остается обыкновенно лишь небольшой процентъ даннаго осно- 
вашя. Бъ этомъ отношенш наблюдаются однако значительныя вар1ацш, 
указы вакнщя на неодинаковый составъ наиболее прочной части почвен
ной глины въ различныхъ образцахъ: изъ таблицы 15 видно, что въ 
этой части наибольшими колебашями, въ черноземахъ, отличается содер
жаше К2О, СаО и полуторныхъ окисловъ. Составъ цеолитиыхъ соедине- 
niii глины въ черноземахъ отличается напротивъ значительнымъ посто- 
янствомъ, какъ можно видеть изъ таблицы, въ которой данъ процентный 
составъ цеолитной части. Любопытно, что въ двухъ изъ солонцеватыхъ 
почвъ содержаше полуторныхъ окисловъ въ цеолитпой части, по срав- 
Heiiiio съ черноземами, пе увеличено, а уменьшено (злой солонецъп0 571 
и въ этомъ отношенш представляетъ исключеше). Въ подзоле сразу бро
сается въ глаза максимальное содержаше кремнекислоты въ составе це
олитной части. Если вы числить отношеше SiOa къ AI2 O3 въ цеолитахъ, 
то получимъ, что для черноземовъ степныхъ это отношеше изменяется 
отъ 2,2 до 2,5, для черноземовъ лесныхъ— 2,6 и 2,9, для злого солон
ца п° 571— 2,2, для структурного солонца— 2,7, для слабаго безструк- 
турнаго— 3,3 и для подзола-4.9. Можно предположить, что въ подзоле 
максимальное отношеше обусловливается тЬмъ, что часть кремнезема изъ 
разрушенныхъ почвообразовательнымъ процессомъ цеолитовъ не теряетъ 
еще способности растворяться въ углекислой щелочи1); вероятно, темъ же

*) Проф. В. II. С о р о к и н ъ  нашелъ, что и вьказанскихъ нодзолахъ содержит
ся «водный кремнеземъ, растворимый въ сод'Ь». Тр. Каз. О. Ест., XX X I, вып. 5 , стр. 20.
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обусловливается и величина даннаго отношешя въ безструктурномъ сла- 
бомъ солонцЬ, для котораго наличность нодзолообразовательнаго процесса 
пришлось допустить изъ сравнешя минеральнаго состава почвы и под
почвы.

По поводу растворимости различныхъ веществъ въ десятипроцент
ной соляной кислоте надлежитъ указать еще разъ, что между анализами 
разныхъ аналитиковъ не существуетъ соглаыя какъ относительно общаго 
количества окисловъ, пзвлекаемыхъ 10°/о НС1, такъ и относительно от- 
дельныхъ составныхъ частей вытяжки; такъ, нанр., по анализамъ г. Ше- 
шукова, содержаше К2О въ верхнемъ горизонте черноземовъ варьируетъ 
отъ 0,211 до 0,461, по анализамъ же Лабораторш М. 3 ,— отъ 0,700 до

1 1,056; тоже замечается и относительно некоторыхъ другихъ окисловъ, 
кроме Na2 0 , абсолютныя количества которой въ обоихъ рядахъ анали- 
зовъ приблизительно одинаковы (0 ,180— 0,308 въ анализахъ Шешукова 
и 0,234 — 0,306 въ анализахъ Лаб.).

Въ вытяжку горячей соляной кислотой изъ тобольскихъ чернозе
мовъ переходятъ весьма значительныя количества различныхъ металли
ческихъ окисловъ: MgO— 57 — 70, СаО— 65 — 75, AI2O3—(—FesOs — 55 — 71 
и К2О —40 —6 0 %  общаго количества; но растворимости въ этомъ ре
активе окиси кал1'я тобольсюе черноземы превосходятъ даже нижегород- 
CKie, а темъ более полтавсше, изъ которыхъ переходитъ въ этотъ ре- 
активъ всего 13 — 27 процентовъ К2О г).

Пзъ подзола въ десятипроцентную соляную кислоту переходятъ 
лишь незначительныя количества вышеприведенпыхъ основашй; несколько 
больше извлекается ихъ изъ солонцеватыхъ ночвъ, въ которыхъ является 
повышенной, сравнительно съ черноземами, лишь растворимость въ 10°/о 
HG1 окиси патр1я (31 — 42 %  общаго количества).

Принимая во внимаше высокую растворимость различныхъ состав
ныхъ частей сибирскихъ черноземовъ въ десятипроцентной соляной кис
лоте, можно было бы ожидать, что и общее количество веществъ, извле- 
каемыхъ болЬе слабой кислотой (НС1 1% ), будетъ для нихъ не ниже, 
чемъ для черноземовъ нижегородскихъ и полтавскихъ. Анализы показы- 
ваютъ однако, что только изъ трехъ образцовъ чернозема извлекается 
однопроцентной соляной кислотой свыше 4 %  различныхъ веществъ, для 
остальныхъ же образцовъ чернозема эта величина ниже 4 %  (3,8 —2,8), 
тогда какъ въ нижегородскихъ черноземахъ плато она около 6 % , да и 
для большинства иолтавскихъ не ниже 4 ,6 % . Въ нижегородскихъ черно
земахъ вещества, извлекаемый однопроцентной соляной кислотой, обра- 
зуютъ большею частью около 2 0 %  всЬхъ веществъ, переходящихъ въ 
горячую соляную кислоту, а въ подзолистой почве Работокъ даже выше

*) «Мат. къ оцЬнкЪ земель Полт. губ.», XVI, 252.
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20% . Въ тобольскихъ черноземахъ это отношеше всегда меньше (9—
15, а для подзола Осиновой— 8 % ); можно думать, что эта особенность 
нредставляетъ я ил ее i с постоянное для черноземовъ изслЬдованнаго района.

Наименьшее абсолютное количество веществъ, растворимыхъ въ 
слабой соляной кислот!;, приходится на подзолъ — 0 ,76°/о, при чемъ ока
зывается, что изъ нижегородскихъ почвъ къ подзолу Осиновой, по ве
личин^ этой вытяжки, подойдутъ лишь н!;которыя песчаныя почвы.

Растворимость К2О въ однопроцентной НС1 не особенно велика 
(0,1 — 0 ,2 %  или 7 — 10%  общаго количества въ черноземахъ), хотя въ 
общемъ больше, ч1»мъ въ черноземахъ нижегородскихъ, где она въ н1;- 
которыхъ образцахъ едва достигаетъ 0,1, а въ другихъ иадаетъ до 0,03,- 
поэтому, въ ишкегородскихъ черноземахъ К 2О образуетъ отъ 0 , 8  до 
2 ,3 %  всЪхъ веществъ, извлекаемыхъ однопроцентной НС1, а въ тоболь
скихъ- отъ 2,3 до 6 ,8 % . Наименьшее содержаше К2О въ данной вы
тяжке приходится на подзолъ и на два изъ апализированныхъ солон
цовъ. Иныя отношешя обнаруживаетъ окись натр1я: въ вытяжкахъ сла
бой кислотой изъ черноземовъ и подзола она содержится вообще лишь 
въ сотыхъ доляхъ процента, въ иочвахъ же солонцеватыхъ растворимость 
ея въ данномъ реактиве сильно повышается. Такимъ образомъ, въ то
больскихъ черноземахъ и солончакахъ К2О входитъ въ составъ главнымъ 
образомъ бол'Ье прочныхъ соединены, разлагаёмыхъ лишь крепкою со
ляного кислотою (въ этомъ виде содержаше К2О колеблется въ нрсде- 
лахъ 32 — 50 %  общаго количества); приблизительно въ такомъ же по 
ложеши находится и Na20  въ черноземахъ и подзолахъ, образуя лишь
1 — 8 %  легкорастворимыхъ соединены; въ солончакахъ же въ виде та
кихъ соединен]'й находится 16 — 33%  общаго количества NaoO. Изъ та
блицы относительно водной вытяжки видно, что значительная часть 
Ш 2О приходится на растворимыя въ воде соли-, если принять въ рас- 
четъ соответственныя числа, то окажется, что въ одной слабой соляной 
кислоте изъ солонцовыхъ ночвъ растворяется 0 ,108— 0,151 Na2 0 , т.-е. 
8 — 1 0 %  общаго ея количества; такъ какъ несомненно и въ чернозе
мам, часть КааО находится въ виде растворимыхъ въ воде солей, то 
оказывается, что въ солончакахъ растворимость Na20 въ слабой кислот!; 
сравнительно повышена.

Больше половины общаго содержания СаО изъ всехъ почвъ, за 
исключен]'емъ подзола и структурпаго солонца, извлекается однопроцен- , 
тнои соляной кислотой, такъ что въ виде более прочныхъ цеолитныхъ 
соединены остается лишь Vs— V 14 часть всей СаО. Окись магшя, на- 
оборотъ, въ черноземахъ и подзоле существует!, въ виде более прочныхъ 
соединены, въ составъ которыхъ въ черноземахъ входитъ 45 — 51°/о 
всей MgO, тогда какъ слабой соляной кислотой извлекается всего 12 — 
2 0 %  этого основашя. Солонцеватыя почвы, по общему содержашю MgO,
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извлекаемой крепкой соляной кислотой, не отличаются отъ черноземовъ, 
но нзъ нихъ однопроцентная соляная кислота извлекаетъ окиси магшя 
значительно больше, чЬмъ изъ черноземовъ (приблизительно 25— 35%  
общаго содержашя); за вычетомъ отсюда MgO, входящей въ составъ ра- 
створвмыхъ въ вод1; солей, остаются все же тагия количества MgO, ко- 
торыя показываютъ, что растворимость этого окисла, какъ и въ
солонцеватыхъ иочвахъ повышена но сравиешю съ почвами чернозем
ными.

Главная масса полуторныхъ окисловъ, извлекаемыхъ крепкою со
ляною кислотою, находится въ тобольскихъ иочвахъ въ виде более проч- 
ныхъ цеолитпыхъ соединешй (въ черноземахъ 49— 6!i, въ солончакахъ 
40— 48 п въ подзоле —2 1%  общаго содержашя), а на долю однопро
центной соляной кислоты приходятся лишь неболыш'я нхъ количества 
(1 — 10% ).

Общее количество кремнезема для тобольскихъ черноземовъ варь- 
ируетъ отъ 65 до 59% , опускаясь, по анализамъ г. Шешукова, до 
5 7 % ; въ солонцеватыхъ почвахъ валовое содержаше SiO-2 то приблизи
тельно таково же (5 6 %  въ безструкт. солонце п° 571). то значительно 
больше (до 7 7 %  въ структурномъ солонце); наконецъ, въ подзолахъ 
содержатся наибольння количества кремнезема — 83 и 80% .

Сообразно съ темъ, что было сказано относительно растворимости 
металлическихъ окисловъ въ соляной кислоте разной крепости, оказы
вается, что после обработки крепкой соляной кислотой извлекается изъ 
глинистаго чернозема около Vs, а изъ прочихъ черноземовъ XU — Vs 
всей кремнекислоты; въ почвахъ солонцеватыхъ и въ подзоле содержаше 
цеолитной кремнекислоты, и абсолютное и относительное, значительно 
меньше. Въ одной серной кислоте (за вычетомъ цеолитной кремнекисло
ты) растворяется SiOa вообще меньше, чемъ въ соляной, и наконецъ 
большая часть SiOa (въ черноземахъ около 2/з, въ остальныхъ почвахъ 
еще больше) сосредоточена въ почвенномъ скелете.

Общее содержаше фосфорной кислоты въ тобольскихъ почвахъ, по 
анализамъ Лабораторш М. 3., варьируетъ въ черноземахъ отъ 0.11 до
0,19, наибольшее число получено для безструктурнаго солонца п° 571 
— 0,24, а наименышя— для верхнихъ горизонтовъ подзола и структур- 
наго солонца: 0,02 и 0,07, при чемъ въ подпочвахъ этихъ почвъ со
держаше Р2О5 значительно возрастаешь: 0,14 и 0,16. Было уже отме
чено, что анализы г. Шешукова даютъ въ среднемъ более высокое со
держаше Р2О5 въ тобольскихъ черноземахъ; минимальное число (0,15) 
получено г. Шешуковымъ, какъ и Лаборатор1ей М. 3., для глинистаго 
чернозема, для лессовыхъ лее черноземовъ определено значительно боль
ше Р2О5 (до 0,41). Для подзола и г. Шешуковымъ констатировано возра- 
сташе количества Р2О5 въ подпочве (0,10) по сравнешю съ почвой (0 ,04).
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Что касается до растворимости Р2 О5 въ разеыхъ реактивахъ, то 
лишь изъ подзола и безструктурнаго солонца п° 571 растворяются при
близительно одннаковыя количества въ кислотахъ серной, крепкой соля
ной и слабой соляной. Для остальныхъ почвъ максимальная раствори
мость падаетъ на десятипроцентную соляную кислоту (86— 93 процента 
валового содержашя Р2О5 переходить въ ату кислоту), въ слабой же 
соляной растворяется изъ черноземовъ 12— 20 и maximum — 31%  всей 
Р2 О5, т.-е. большая часть фосфорной кислоты въ тобольскихъ чернозе- 
махъ содержится въ виде более прочныхъ соедипешй. Такимъ образомъ, 
при менынемъ валовомъ содержант (принимая въ расчетъ лишь анали
зы Лабораторш М. 3.) изъ тобольскихъ черноземовъ переходитъ въ сла
бую соляную кислоту столько же, или даже больше Р2О5, чемъ изъ чер
ноземовъ плато полтавскихъ, п гораздо меньше, чемъ изъ черноземовъ 
и нЪкоторыхъ суглинистыхъ почвъ Нижегородской губ., отличающихся 
вообще очень высокой растворимостью Р2О5 въ слабой соляной кислоте1).

Переходя теперь къ разсмотрЪшю данныхъ относительно водной 
вытяжки, следуетъ преладе всего заметить, что определение хотя бы толь
ко общаго количества солей, извлекаемыхъ водой изъ данной почвы, за
служиваете самаго широкаго применешя при почвенныхъ анализахъ. 
Признаки, по которымъ уже въ поле определяется систематическое место 
данной почвы, нередко являются недостаточно резко выраженными, а 
возмолсность применять для данной цели указашя со стороны расти
тельности не особенно распространена у лицъ, занимающихся почвовЬ- 
дЪшемъ, ибо таковыя—чаще геологи, ч1;мъ ботаники. Съ другой сторо
ны, обыкновенные npie.Mbi анализа—опредЬлен1е гумуса, цеолитовъ и гли
ны— не даютъ никакихъ матер1аловъ для заключенш о солонцеватости 
почвы, и потому несомненно возможны случаи смЬшешя черноземовъ съ 
солонцами. Для примера стоитъ привести даипыя относительно солонце
ватой почвы п° 551: почва эта была взята на неясно выраженной гри
ве, возвышающейся надъ солонцеватой переймой, притомъ на поле, где 
росла пшеница; ростъ последней былъ неудовлетворителен^ но на это 
могло быть не обращено внимашя; структурныя особенности могли быть 
разрушены обработкой; тонъ окраски, темносерый, самъ по себе не очень 
важенъ, гЬмъ болЬе, что гумуса въ этой почве определено свыше 8°/о; 
содержаше цеолитовъ (около 21% ) и глины (около 31% ) довольно зна
чительно. Руководствуясь только этими данными, можно было бы отнести 
эту почву и къ черноземамъ. Такой ошибки конечно молено было избе
жать, ибо солонцеватость почвы выдавали роения въ пшенице формы 
(Plantago Cornuti, Saussurea amara), но не всякш почвоведъ умеетъ

*) «Мат. къ оцЪнкЬ зем. Полт. губ.», XVI, 254; «Мат. къ од. вей. Нажег, 
губ.», XIV, 149.
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пхъ отличать; въ данномъ случай онределеше общаго количества раство- 
римыхъ въ воде солей могло бы открыть глаза на истинную природу 
почвы п избавило бы отъ ошибочных-?. сопоставлешй. Мы видели уже, 
что нЬкоторымъ авторамъ удавалось находить корневища болотныхъ 
травъ въ подпочв  ̂ «черноземовъ»; едва ли можно иовЬрить, что въ та- 
кихъ случаяхъ не происходило смЪшешя солонцовъ съ черноземами. Какъ 
бы то нн было, нельзя отрицать возможности подобныхъ ошибокъ и по
тому следуешь настоятельно рекомендовать оиределеше хотя бы только 
общаго количества растворимыхъ солей въ почвахъ изъ степныхъ мест
ностей.

Изъ таблицъ видно, что количество извлекаемыхъ водою солей въ 
подзоле —наименьшее (0,041); въ черноземахъ оно вообще больше и въ 
двухъ образцахъ г,зъ 6 достигаешь 0 ,1°/о; едва ли случайнымъ является 
то, что наибольшее содержаше солей въ среднемъ приходится на черно
земы «стенные». Къ сожалЬшю, нетъ матер1ала для сравнешя по во
просу о количестве легкорастворимыхъ солей въ различныхъ чернозе
махъ1); кроме того, въ моихъ примерахъ неизвестенъ и составъ этихъ 
солей, между тЪмъ этотъ составъ можетъ быть въ значительной степе
ни различенъ въ черноземахъ близкихъ. Относительно некоторыхъ об- 
разцовъ я могу лишь указать, что между растворимыми въ воде солями 
хлористымъ принадлежишь весьма скромное место, ибо водная вытяжка 
изъ нихъ (п° 485, 568 и 569) даетъ лишь слабую муть съ раство- 
ромъ AgNOa.

Въ солонцеватыхъ почвахъ содержаше легко растворимыхъ солей 
значительно больше, чемъ въ черноземахъ. Даже въ новерхностномъ го
ризонте структурнаго солонца оно достигаетъ 0 ,2 % , въ слабомъ солон
це безструктурномъ повышается почти до 0,3 и въ «зломъ» солонце 
п° 571 доходитъ до 1,3 процента; этотъ последшй случай не предста
вляетъ однако краиняго максимума въ содержанш легко растворимыхъ 
солей, ибо, напр, въ воздушно-сухомъ новерхностномъ горизонте злого 
солонца изъ Арлагуля (п° 312) одного только хлора определено 1,038% . 
Въ солонцахъ п° 534 и 551 было сделано определеше солей и въ верх- 
немъ горизонте ихъ подпочвы, при чемъ обнаружилось, что въ обоихъ 
содержаш'е солей съ глубиной возрастаетъ.

*) Въ настоящее время определеше валового содержашя рааворимыхъ солей 
въ почвахъ въ АмерикЪ производится, новидимому, весьма просто уже прямо на экскур- 
cin при помощи особаго электрическаю прибора; см. W h it lie у aild MeHllS
«The alcali soils of the Yellowstone Valley», въ n° 14 «Bull. Depart, 
of Agriculture, Div. o f  Soils». 1898, стр. 20. Эготъ снособъ нримЪнимъ, однако, 
скорЪе для стащонарныхъ изсл'ЬдованШ въ мЪстностяхъ, уже изученныхъ, чЪмъ въ на
шей экскурсшнной практик!!.
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0 характер^ и составь этихъ солей даетъ понят1е таблица, въ 
которой сопоставлены данныя относительно водиой вытяжки. Изъ этой 
таблицы видно, что изъ безструктурныхъ солонцовъ п° 551 и 571 вода 
извлекаешь значительный количества хлора и dip пой кислоты, и реакц!я 
вытяжки имеешь нейтральный характеръ. Совсёмъ другое замечается 
относительно верхняго столбчагаго горизонта структурнаго солонца п° 
534: вода извлекаешь изъ него весьма небольнпя количества С1 и S0:$, 
которыхъ по расчету не хватитъ для насыщешя всей окиси натр|'я, со
держащейся въ томъ же горизонте, не говоря уже о другихъ основа- 
вашяхъ. Нельзя разсчитывать, что въ этой почве избыточная основанiji 
нашли для своего насыщешя досгаточныя количества кислотъ фосфорной 
или азотной; также мало вероятно и насьпцеше ихъ кислотами органи
ческими; все это, вместе съ щелочной реакщей вытяжки, приводишь къ 
заключена, что въ поверхностномъ горизонте структурнаго солонца но 
крайней мерЬ часть Na-jU связана съ СОз, которой содержится здесь не 
меньше, чЬмъ въ поверхностномъ горизонте черноземовъ. Любопытно, 
что въ подпочве того же солонца количество NaaO возрастаетъ въ вод
ной вытяжке приблизительно въ полтора раза, по сильно уменьшается 
количество всехъ другихъ основашй; зато содержаше хлора увеличивается 
въ три съ половиною, а серной кислоты—даже въ семь разъ, при чемъ 
и реакшя вытяжки дЬлается уже нейтральной: въ подпочве даннаго со
лонца, какъ и въ солонцахъ безструктурныхъ, очевидно, нЬтъ углекис
лой щелочи (такое изменеше реакцш съ щелочной въ почве на ней
тральную въ подпочве замечено мною и еще въ некоторыхъ солопцахъ, 
наир. 607, а въ нЬкоторыхъ другихъ щелочная реакшя наблюдалась и 
въ верхнемъ горизонте подпочвы, напр. п° 615). Такимъ образомъ, весь
ма характерной чертой химической природы структурнаго солонца п° 534 
является присутсше въ его столбчатомъ горизонте углекислой щелочи; 
въ немъ, следовательно, мы имеемъ гомолога шЬхъ щелочныхъ солон
цовъ, которые описаны въ известной работе проф. Hilgard’a для Кали- 
форши; структурныя особенности сибирскаго солонца соответствуют то
му, что говоришь Hilgard о структуре калифорпскихъ щелочпыхъ со
лонцовъ1).

Имея въ виду вышеуказанное совпадете между структурными осо
бенностями и содержашемъ углекислаго иатр|'я въ столбчатомъ горизон
те п° 534-го, было любопытно проследить, не совпадаешь ли данная 
структура съ этой химической особенностью и въ другихъ структурпыхъ 
солонцахъ, довольно распространенныхъ какъ въ Тобольской губерши, 
такъ, вероятно, и въ другихъ местностяхъ, где имеются солонцеватыя

]) «Contributions a l ’etudedu salant», Annales agronom., 1803, 
109 — 110.
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почвы. Если бы это совпадете оправдалось, то но характерной структу
ре уже въ ноле можно бы делать заключешя и о нёкоторыхъ химиче- 
скнхъ свовствахъ даннаго солонца. Литературныхъ иоказашй но этой 
части для Pocciu мне неизвестно, ибо до недавняго времени, по спра
ведливому замечание К. Д. Г л и н к и , углекислаго натр1я «не находили 
и даже не искали въ нашихъ солонцахъ»1). Несколько косвенныхъ ука
заны ио этому предмету получилъ я, пробуя реакцио водныхт. вытя- 
жекъ изъ разныхъ солонцеватыхъ ночвъ. Изъ этихъ пробъ выяснилось, 
что ясная щелочная реакц|'я не свойственна солонцамъ безструктурнымъ: 
нзъ 10 образцовъ она была констатирована лишь въ одномъ солонце 
изъ Атбасарскаго уезда, друпе же давали либо совсемъ нейтральную 

' реакцш, либо лишь намеки на щелочность, подобно многимъ черно
земамъ, какъ солонцеватымъ, такъ и не солонцеватымъ. Зато въ 10 
образцахъ пзъ 13 солонцовъ структурныхъ реакфя была более или 
менее сильно щелочная, а въ остальныхъ трехъ— слабо щелочная. 
Поэтому, до более подробныхъ и точныхъ наблюденш, приходится 
считать вероятнымъ, что структурные солонцы суть именно солонцы 
щелочные.

Въ связи съ содержашемъ углекислой щелочи стонтъ и окраши- 
ваше водной вытяжки изъ такихъ солонцовъ, иногда очень интенсивное, 
въ бурый цвЬтъ. Можно прибавить еще, что при нриготовленш водныхъ 
вытяжекъ изъ столбчатыхъ горизонтовъ съ пятернымъ по весу коли- 
чествомъ воды образовалась въ несколькпхъ случаяхъ вязкая, не отста
ивающаяся масса, переливающаяся съ трудомъ; очевидно, въ некото- 
рыхъ изъ структурныхъ солонцовъ образуются съ водой как-ie то студе
нистые гидраты.

Кроме вышеуказанной особенности —присутств1я углекислой щело
чи— структурный солонецъ п° 534 отличается отъ двухъ безструктур- 
ныхъ высокимъ содержашемъ К2О и MgO въ водной вытяжке, что осо
бенно странно при небольшомъ количестве въ немъ легко растворимыхъ 
солей вообще. По абсолютному содержанпо MgO его превосходить лишь 
«злой» солонецъ п° 571, а содержаше К2О въ структурномъ солонце 
является паиболыиимъ (0,028, тогда какъ въ верхнихъ горизонтахъ 
двухъ другихъ солонцовъ— 0,005 и 0,014).

Очень резко эти различ1я въ составе водной вытяжки солонца 
структурнаго выступаютъ, если принять въ верхнемъ его горизонте об
щее содержаше солей за 100 и сообразно съ этимъ вычислить общее со- 
держаше солей и отдельныхъ окисловъ въ другихъ солонцахъ.

*) «Мат. къ oivbHKi земель Нолт. губ.», XVI, 287.
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11° СаО MgO К2О Na20 Cl SOs Сумма

Структ. солон. 534, гор. А 8,4 23,6 14,6 45,0 5,8 2,6 100,0
— гор. С . 2,6 1.0 5,2 72,2 20,7 19,4 121,1

Безструкт.сол.551 ,гор. А 13,1 5,8 2.6 57,1 43,4 25,1 147,1
— гор. С . 15,2 17,8 5,8 146,1 138,7 61,2 384,8

Безструкт. сол. 571 ,гор. А 69,0 44,0 7,3 244,5 208,4 180,6 753,9

увеличена солонцеватости въ 
хдористыхъ и сЬрнокнслыхъ

Изъ этого сопоставлешя видно, что 
рЪзкихъ солонцахъ происходитъ насчетъ
солей, главнымъ образомъ натр]'я, а загЬмъ уже и щелочноземельныхъ 
металловъ. К ал i й въ резкихъ солонцахъ роли не нграетъ и, при увели
чена общаго содержашя солей въ 7Va разъ, содержится въ зломъ со
лонце въ количестве вдвое менынемъ, нежели въ бедномъ солями со
лонце структурномъ.

Дальнейшимъ аналитическимъ изследовашямъ нредстоитъ решить, 
насколько другимъ структурнымъ солонцамъ присущи особенности, о 
которыхъ было говорено раньше: высокое содерзкаше песка, уменьшенное 
сравнительно съ подпочвой содерзкаше РгОб, нрисутстш'е углекислой ще
лочи въ водной вытяжке и относительное богатство ея окисыо кал1я; 
пока нетъ особенныхъ основами предполагать, что все эти свойства 
окажутся присущими и солонцамъ безструктурнымъ, а потому следуетъ 
признать, что отдЬлеше солонцовъ структурныхъ въ особую группу 
оправдывается и съ точки зрешя ихъ состава.

Намъ нужно еще остановиться на аналитическихъ данныхъ Лаб. М. 3. 
относительно поглотительной способности и гигроскопичности тобольскихъ 
почвъ; соответственньш данныя сгруппированы въ прилагаемой таблице.

Таблица 27.
Гориз. А п° 

почвы. 485 523 562 552 568 569 557 534 551 571

Поглотительная 
способность1) . 145,81 122,63 112,97 108,17 102,11 107,86 28,52 114,39 103,71 110,06

Гигросконичн2) 18,13 14,57 16,23 12,04 13,39 13,25 2,12 8,58 11,42 24,45

’ ) По отношешю къ ам»паку, по Кнопу, см. Konig, Untei'S. landw. wich-
tiger Stoffe, 2. Aufi., 51.

2) T.-e. количес1ВО вЪсовыхъ частей воды, поглощенной И8Ъ насыщеннаго во- 
дянымъ паромъ пространства 1 0 0  частями сухой почвы.
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Изъ этой таблицы видно, что поглотительная способность тоболь
скихъ почвъ. выраженная въ кб. см. азота, иоглощсннаго изъ раствора 
NlI-iCl 100 gr почвы, оказалась вообще очень значительной: почвы 
чернозеаныя и солончаковыя поглотили не меньше половины всего азота, 
бывшаго въ раствор’Ь, и только подзолъ удержалъ иемногимъ больше V7 , 
какъ п следовало ожидать. Изъ чериозсмныхъ почвъ громадной поглоти
тельной способностью обладаетъ глинистый черноземъ Сорочьей степи 
(больше 70 %  всего азота), значительно нревосходящШ въ этомъ отно- 
lnenin лессовый черноземъ изъ той же местности (60 съ небольшимъ °/о 
N); остальные лессовые черноземы удерживаютъ 51 — 5 6 %  N, какъ и 
почвы солонцеватыя, при чемъ не обнаруживается зависимости между 
величиной поглощения и определенными факторами, съ которыми обык
новенно ставятъ въ связь поглотительную способность. Особенно убеди - 
теленъ въ этомъ отношеши структурный солонецъ п° 534, въ которомъ 
содержится гораздо меньше, чемъ въ черноземахъ, и гумуса, и цеоли
товъ, и глинозема, извлекаемаго серной кислотой, и, наконецъ, цеолит- 
ной извести, и который несмотря на это обладаетъ поглотительной спо
собностью не меньшей, чемъ у четырехъ изъ изеледованныхъ чернозе
мовъ.

Гигроскопичность тобольскихъ почвъ, вообще значительная, также 
не обнаруживаем вполне определенной зависимости отъ тЬхъ или иныхъ 
факторовъ. Такъ, напр., максимальная гигроскопичность присуща злому 
солонцу и0 57 1 и, можетъ быть, обусловливается здесь высокимъ содер- 
жашемъ растворимыхъ in. воде солей. Два друпе солонца, несмотря на 
повышенное количество этихъ солей по. сравнение съ черноземами, ока
зываются гигроскопичными менее, чЬмъ эти последшс. Изъ черпоземовъ 
наибольшую гигроскопичность проявляетъ глинистый черноземъ, выдаю- 
щiiiся изъ всехъ прочихъ лишь высокимъ содержа шемъ глины. Подзолъ 
оказывается менее всехъ прочихъ почвъ снособпымъ поглощать водяной 
иаръ.

Въ заключеше, нужно будетъ остановиться на анализахъ мехапп- 
ческихъ, каковые были сделаны въ Лабор. М. 3. для тЬхъ же 10 почвъ, 
который были подвергнуты и нолнымъ хпмичсскимъ аналнзамъ. При 
этомъ 5 изъ нихъ (глинистый и три лессовыхъ чернозема и структур
ный солопецъ) анализированы по способу Шёне, а остальным пять— 
но способу Фадеева-Вильямса. Числа, нолученныя въ обоихъ рядахъ 
анализовъ, разумеется, весьма несходны: количество часгпцъ меньше
0,01 по способу Фадеева Вильямса даже въ подзоле весьма значительно 
(57,11% ). Если ограничиться только анализами по способу Шёпе, то 
окажется, что крупныхъ частицъ (больше Vi мм. въ д1аметрЬ) въ то
больскихъ почвахъ содержится весьма мало —0,6 —2,5% ; частицъ отъ
0,25— 0,05 мм. въ 4 черноземахъ содержится 29 — 4 3 % , а въ струк-
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турномъ солонце— 52% ; частпцъ съ д1аметромъ 0,0.5— 0.01 въ черно
земахъ— 22 — 34% , въ солонце— 11% ; всей же крупной пыли (0 .25—
0,01 мм.) въ этихъ почвахъ 58 — 6 5 % ; частпцъ меньше 0,01 въ гаи- 
нистомъ черноземе содержится 40, а въ остальныхъ четырехъ почвахъ 
32— 36% ; въ среднемъ же изъ четырехъ черноземовъ элементовъ чисто 
мехавическихъ имеется въ нихъ 64,3, а элементовъ меньше 0,01 — 
35,7; отношеше между первыми и вторыми=1,8:1, т.-е. таково же, 
какъ въ долинныхъ черноземахъ Нижегородской губ.1); въ черноземахъ 
Старосидоровой, аналпзированныхъ г. Агаеоновымъ, это отношеше въ 
6 образцахъ равно 16 — 22:1 и лишь въодномъ— 3,8:1. Чемъ можетъ 
обусловливаться столь крайнее несходство въ этихъ данныхъ, я не знаю. 
Къ сожалешю, г. Агаооповъ не сообщаетъ, какимъ методомъ опъ поль
зовался при определеши механпческаго состава-, но изъ сопоставлен!й, 
имъ делаемыхъ, можно заключить, что и онъ работалъ съ прнборомъ 
Шёне.

Среди полтавскихъ черноземовъ по химическому составу подходптъ 
къ вышеупомянутым!, тобольскимъ лишь первая подгруппа черноземовъ 
плато (глинистые черноземы)2) съ 29 — 4 2 %  частицъ меньше 0,01 мм.; 
въ остальныхъ группахъ и содержаше илистыхъ частицъ и отношеше 
ихъ къ чистомеханпческимъ элементамъ ниже, чемъ въ тобольскихъ 
черноземахъ.

Просматривая аналитическая данныл, нельзя не заметить, что шесть 
анализированныхъ черноземовъ изъ различныхъ местностей, отстоящихъ 
другъ отъ друга на значительныя разстояшя, темъ не менее весьма 
близки другъ къ другу по химическому составу: вар1ац1и въ содержаши 
отдельныхъ составныхъ частей совершаются въ довольно тесныхъ пре- 
делахъ. Глинистый черноземъ Сорочьей степи (п° 485) отличается отъ 
прочихъ черноземовъ, образовавшихся на лессовидной подпочве, макси- 
мальнымъ содержашсмъ глины и цеолитовъ; онъ же иревосходитъ пхъ 
ио размЬрамъ вытяжки однопроцентной соляной кислотой, поглотительной 
способностью п количествомъ илистыхъ частицъ, зато по содержание гу
муса, азота u Р2О5 онъ уступаетъ большинству черноземовъ па лессо
видной подпочве. Можно прибавить къ этому, что и глинистый черно
земъ Привольной превосходить лессовые черноземы, анализированные г. 
Шешуковымъ, по общему содержание глины (АЬОз, извлекаемый сер
ною кислотою), а по размёрамъ вытяжки десятипроцентной соляной кис

')  См. работу Я к о в л е в а  въ XI V вып. «Мат. къ outiiKf. зем. Нижсг. губ.*,
стр. 4.

2) «Мат. въ оцгЬнк'1> зом. Полт. губ.», выи. XVI, стр. 308— 309,
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лотой уступаетъ лишь одному изъ нихъ. Насколько постоянны отлич1я 
глинистыхъ черноземовъ отъ лессовыхъ, нредстоитъ окончательно решить 
будущимъ пзследовашямъ, теперь же довольно вероятно лишь то, что 
оглшпя эти не будутъ особенно глубоки, ибо и между анализированными 
лессовыми черноземами обнаружены таь-ie, которые по содержанш глины 
близки къ 11° 485. Этимъ свойствомъ обусловливается и образовалотре- 
щинъ на лессовыхъ черноземахъ нЬкоторыхъ степныхъ участковъ, хотя 
всегда менее обильное, чемъ на рядомъ лежащихъ участкахъ глинистаго 
чернозема.

Въ виду существовашя такихъ представителей лессовыхъ чернозе
мовъ, какъ п° 562 или 523, нельзя выделить глинистые черноземы въ 
самостоятельную группу; правильнее считать ихъ лишь за подгруппу, 
отличающуюся отъ лессовыхъ черноземовъ по характеру подпочвы и по 
наружнымъ сризнакамъ; оставить за ними преимущественно эпитетъ 
«глинистыхъ» слЬдуетъ еще и потому, что даже наиболее богатые со- 
держашемъ глины лессовые черноземы по конеистенцш и наружному ви
ду представляются всегда более или менее супесчаными.

Итакъ, черноземы юзкной части Тобольской губ. съ точки зрешя 
химическаго состава довольно однородны. Эта однородность обнаруживается 
и въ составе черноземовъ изъ одной и той же местности, различающих
ся другъ отъ друга по морфологическимъ свойствамъ, Такъ, напримеръ, 
образцы 568 и 569 взяты другъ отъ друга всего въ 30 саженяхъ, но 
первый залегалъ въ едва замегномъ понижены съ Calamagrostis Epi- 
gejos и мелкой березой, а второй собранъ посреди ковыльной степи; при 
этомъ второй имелъ меньшую мощность и былъ окрашенъ слабее, чемъ 
первый, подъ которымъ вскипающ]'й съ кислотами горизонтъ оказался 
значительно пониженнымъ. Аналитически матер1алъ обнаруживаетъ почти 
полное тождество химическаго состава этихъ двухъ черноземовъ; «лес
ной» (п° 568) черноземъ превосходить «степной» только по содержание 
гумуса (па 20/о), но уступаетъ ему, хотя весьма немного, но раствори
мости иолуторныхъ ОКИСЛОВЪ въ 10%  11С1. Любопытно, что и вто
рой изъ изследованныхъ «лесныхъ» черноземовъ (п° 552, Болыиепес- 
чанское) отличается тоже меньшею противъ степныхъ образцовъ раство
римостью АкОз въ крепкой соляной кислоте. Можетъ быть, это совпа
дете—не случайность, ибо мыслимо, что цеолиты и въ черноземахъ 
будутъ разрушаться и вымываться въ более глубоше слои, разъ на 
черноземе поселяется лесъ. Аналнзъ вытяжки l0 %  НС1 изъ почвы и 
подпочвы лесного чернозема п° 595, сделанный г. Шешуковымъ, об
наруживаем содержаше полуторныхъ окисловъ и цеолитной кремнекис- 
лоты болЪе богатое въ подпочве, чемъ въ почве, какъ будто и въ лес- 
номъ черноземе имЬетъ место тотъ же нроцессъ, что въ подзоле.- на- 
нротивъ, анализъ почвы и подпочвы степного чернозема п° 577 не об-



наруживаетъ такихъ соотвошешй: почва степного чернозема, какъ мы 
это видели раньше, можетъ быть даже богаче цеолитами. ч-Ьмъ подпоч
ва. Для иллюстрацш къ сказанному можно сопоставить даввыя аналп- 
зовъ относительно вытяжки 10%  IIC1 въ следующей таблице.
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Таблица 28.

0Б03Н А Ч ЕН 1Е ПОЧВЫ. А1а0з—)—Б’егОз SiO‘2
Всехъ

цеолитовъ.

11° 554, подзолъ, горизонтъ А . . 3,90 4,84 10,23

— горизонтъ С . . . 6,97 8,90 17,37

п° 595, лесной черноз., гориз. А 8,08 9,66 20,50

— горизонтъ С . . . 12,86 11,42 27,07

п° 577, стенной черноз., гориз. А 8,29 10,56 21,21

— горизонтъ С . . . 10,40 8,07 22,05

Какъ и въ анализахъ Лаборатор1и М. 3., степной черноземъ п0 577 
б'ЬднЪе гумусомъ, ч1;мъ лесной. Это отношешс обусловливается од
нако лишь тЬмъ, что и данная пара черноземовъ происходить изъ По
кровской волости, въ южной части которой стенные черноземы постоян
но имЪютъ ослабленную окраску. Въ другихъ гЪстпостяхъ содержаше 
гумуса въ степныхъ черноземахъ могло бы оказаться более значитель
ными Какъ бы то ни было, въ анализированныхъ лЪсныхъ черноземахъ 
пе заметно уменьшеп1я перегноя и интенсивности окраски; въ нЬкото- 
рыхъ другихъ случаяхъ я замЬчалъ и въ Тобольской губ. ослаблеше 
тона окраски чернозема подъ лЬсомъ ио сравнешю съ рядомъ лежащимъ 
степнымъ черноземомъ, иногда же лесной черноземъ кажется еще более 
темнымъ, чемъ стенной.

Выше, при описан]'н черноземныхъ почвъ, вытяжки серной и со
ляной кислотами изъ черноземом. лесного и степного 'были вычислены 
въ ироцентахъ къ общему количеству миверальныхъ веществъ, при чемъ 
было видно, что именно въ лЪсномъ чернозем!; п° 595 почва содержитъ 
цеолитовъ меньше, чемъ подпочва. Любопытны также отношешя цеолит- 
ной кремнекислоты ко всему ея количеству въ трехъ данныхъ почвахъ: 
въ подзоле цеолитная кремнекислота образуетъ всего (1%, а въ его под
почве— 13% , въ лЪсномъ чернозем^— 17, въ его подпочве 18,4°/о, въ 
степномъ черноземе— 17, въ его подпочве 13,4% .
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Въ виду вышеизложснныхъ фактовъ представляется в'Ьроятпымъ, 
что поселеше на черпозем'Ь л tea сказывается нрелгде всего па цеолит- 
ныхъ соединешяхъ, количество коихъ въ почв̂ Ь уменьшается; и лишь, 
можетъ быть, позднее уменьшается въ ней содержаше перегноя и фос
форной кислоты; любопытно было бы проверить эти заключешя на бо
лее обширноыъ аналитическом?. матер1але.

Несмотря на это, я не решаюсь присоединиться къ высказанному 
г. Краснопольскпмъ предположение, что сибирше подзолы «произошли 
изъ чернозема подъ вл1яшемъ поросшаго па немъ леса»1). Нротивъ та
кого предположешя можно возразить, что часто встречаются на одной 
и той же лессовидной подночве почти рядомъ черноземы въ 20 слиш- 
комъ дюймовъ мощностью п подзолы всего ьъ G — 1" (напр, въ окрест- 
постяхъ Ишима); столь тонwie подзолы едва лп могли образоваться на- 
счетъ бывшихъ на ихъ месте черноземовъ. Более же мощпые подзолы 
юга Тобольской губ., притомъ съ темноокрашеннымъ переходнымъ гори- 
зонтомъ, залегаютъ на своеобразныхъ суглинкахъ, въ которыхъ застаи
вается вода; насколько они могутъ считаться оиодзоленпыми чернозема
ми, я теперь, вопреки мигну мнешю, выралсенному въ отчете 1897 г., 
сказать не могу. Кроме того, процеесъ подзолообразовашя весьма рас- 
прострапенъ въ природе, такъ что почти все пеболотпыя почвы къ с е 
веру отъ области чернозема являются въ большей пли меньшей степени 
подзолистыми; невозможно допустить, чтобы все таюя почвы возникли 
вторично— изъ черноземовъ или какихъ либо другихъ почвъ. Поэтому 
мне представляется более вероятнымъ, что по крайней мЬре типичные 
подзолы южной части Тобольской губ. суть почвы первичныя, образо- 
вавнпяся на техъ же лессовндныхъ иородахъ, что и рядомъ лежаппе 
черноземы. Какчя причины обусловили въ копечномъ итоге своего воз
действия на одну и туже породу столь различный эффектъ, неизвестно, 
очевидно лишь, что прп созданш подзоловъ не остались безъ вл1яшя 
услов!'я влажности, отличныя отъ господствующихъ на черноземахъ. Из
вестно, между прочимъ, что въ нодзолистыхъ котловннкахъ съ весны 
застаивается вода, которая въ такъ называемые «смочиые» годы не ухо- 
днтъ все лето, такъ что погпбаютъ березовые леса, pocuiie въ такихъ 
котловннкахъ. Мало вероят, чтобы такой временный застой воды самъ 
по себе могъ обусловить то направлеше хпмнческихъ процессовъ, кото
рое приводить къ образованно подзола; вл1ян1е его скорее заключается 
лишь въ томъ, что при услош'яхъ затрудненной вентиляцш въ почве 
начпнаютъ размножаться по преимуществу лишь известные микроорга
низмы, отъ которыхъ уже зависитъ то или иное нанравлеше процесса

х) 1. с., 71.
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разложешя органическихъ остаткою. и связанное съ нимъ возд-biicTBie на 
минеральную основу почвы.

Существоваше особаго и своеобразна™ населешя микроорганизмов!, 
въ нодзолахъ доказывается чрезвычайно распространенными въ нихъ 
очень мелкими железистыми конкрещями, относительно которыхъ едва 
ли можно сомневаться, что оне произошли путемъ деятельности cneni- 
альныхъ микроорганизмовъ. Перифразируя известное выражеше академи
ка Рунрехта, следовало бы сказать, что п черноземъ и подзолъ суть 
вопросы по преимуществу микро-ботаничеше.

Нельзя не остановиться на вопросе о томъ, въ какихъ отноше- 
шяхъ отличаются черноземы юга Тобольской губ. отъ наилучше нзучен- 
пыхъ черноземовъ Европейской Россш, т-е. нижегородскихъ и полтав- 
скихъ. Изъ полпыхъ анализовъ следуешь прежде всего, что тобольше 
черноземы могутъ быть сопоставляемы лишь съ такъ паз. «черноземами 
плато» этихъ губернш. Далее, благодаря неполноте аналитическаго ма- 
тер1ала по ry6epnin Полтавской, изъ соответстпенныхъ черноземовъ год
ны для сравнешя лишь два образца (Карловка и Филоновщина); два же 
образца имеются н для губ. Нижегородской; но благодаря значительной 
близости ихъ химическаго состава, для сравнешя можно взять лишь одпнъ, 
наиболее глинистый (Ключнщи). Если изъ тобольскихъ образцовъ взять 
тоже лишь наиболее глинистый (Сорочья степь, п° 485), то можно срав
нить все эти образцы по отношешямъ трехъ главпейншхъ вытяжекъко 
всей минеральной части, принявъ эту последнюю въ каждомъ данномъ 
случае за 100. Такъ какъ, однако, абсолютныя величины минеральной 
части въ сравниваемыхъ черноземахъ пе равны, то намъ придется дать, 
кроме относительныхъ, и абсолютныя числа. Нрибавивъ сюда еще содер
жаше гумуса и РаОб, мы выяснимъ вопросъ о сравнительномъ богатстве 
данныхъ почвъ глиной, цеолитами, наилегче доступными для растешй 
соединешями и пакопецъ органическими веществами и фосфорной кислотой.

Таблица 29.

Черноземы.
Минеральн.
веществъ.

Въ H2SO4 
растворимо.

Въ НС110%
растворимо.

Въ НС 1 1 о/о 
растворимо. Гумусъ. Р̂ Об

11° 485, То
больской губ. 87,41 =  100 4 4 ,3 9 = 5 1 3 8 ,1 5 = 4 4 4 ,3 7 = 5 8,27 0,114

Ключшци,
Ии жег. губ. . 8 3 ,2 2 = 1  00 4 3 ,3 6 = 5 2 3 1 ,9 9 = 3 8 5 ,8 7 = 7 10,30 0,257

Карловка и 
Филоновщина, 
Полт. губ. . . 8 3 ,8 7 = 1 0 0 3 0 ,1 1 = 3 6 1 6 ,9 4 = 2 0 4 ,8 6 = 6 8,30 0,251

Среднее изъ 
6 тобол. черн. 8 7 ,7 2 = 1 0 0 4 1 ,7 6 = 4 8 3 2 ,9 0 = 3 7 3 ,7 7 = 4 9,05 0,154
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Такимъ образомъ, по содержание всей глины черноземъ Сорочьей 

степи не уступаешь чернозему Ключищъ, значительно превосходи пол- 
тавш е черноземы. По размерамъ вытяжки десятипроцентной соляной 
кислотой онъ далеко оставляетъ за собою не только полтавские образцы, 
но и ключищеншй, и лишь легко растворимыми соединешямп онъ бед
нее нижегородскаго глинистаго чернозема. Содержате перегноя во всЬхъ 
сравнпваемыхъ образцахъ не представляетъ особенно большихъ различш, 
но по общему количеству фосфорной кислоты сибирскш черноземъ зна
чительно отстаетъ отъ европейскихъ. Если бы для сравнешя былъвзятъ 
не глпннстый черноземъ Сорочьей степи, а некоторые изъ черноземовъ 
лессовыхъ, то разница въ содержанш Р2О5 была бы не столь значитель
на. Этому отлично нельзя придавать большого значешя, ибо, напр., ио 
анализамъ г. Шешукова сибирсюе черноземы оказываются уже не бед
нее, а значительно богаче фосфорной кислотой, ч1;мъ европейше.

Въ последней графе вышеприведенной таблицы даны средшя изъ 
вс^хъ 6 тобольскихъ черноземовъ; оказывается, что и эти средшя по 
размерамъ вытяжекъ серной и крепкой соляной кислотами далеко пре- 
восходятъ полтавские черноземы плато 1-й группы, которымъ г. Глинка 

.даетъ пазваше «глинистыхъ»1); напротивъ, въ этихъ отношешяхъ они 
ючень близки къ лучшему изъ нижегородскихъ черноземовъ, а также къ 
наиболее богатымъ глинистымъ черноземамъ тгЬшя Нады въ Балашов- 

'скомъ у., Сарат. губ., съ содержашемъ цеолитовъ отъ 29 до 3 5 %  и 
глины до 40% , и къ черноземамъ Мензелпнскаго, Бугульмпнскаго и Бу- 
гурусланскаго уу., анализированнымъ проф. Шмидтомъ2).Зтотъ выводъ 

; заслуживаешь внимаш’я особенпо въ виду техъ заключешй, которыя бы- 
;ли сделаны по тому же предмету г. Высоцкимъ. Тотъ фактъ, что си- 
f бирскле черноземы уступаютъ нижегородсвимъ и полтавскимъ по содер- 
!жан!ю веществъ, нзвлекаемыхъ слабой соляной кислотой, едва ли можетъ 
иметь большое значеше.

Разумеется, было бы заманчиво объяснять этой особенностью то- 
'больскихъ черноземовъ пхъ легкую истощаемость, но при теперешнемъ 
состояши нашихъ знанш такое объяснеше с.гЬдуетъ признать весьма га- 

|дательнымъ. Самое Muenie о томъ, что россшше черноземы— вековеч
ные, а сибирсые— легко вынахиваются, не должно быть принимаемо 
:безъ проверки. Я лично знаю на севере Пшимскаго у. таше лессовые 
черноземы, которые пашутся уже много .тЬтъ подрядъ, при чемъ кресть
яне не замечаюсь уменынешя производительной ихъ способности. Гг. Ба-

*) II по анализамъ г. III е ш у к о в а въ четырехъ не солонцеватыхъ тобольскихъ 
[черноземахъ содержится цеолитовъ значительно больше, ч’Ьмъ въ имъ же анализирован- 
шыхъ черноземахъ нолтавскихъ, гд-Ь содержаше цеолитовъ иногда (7 ,4 °/0) меньше, чЪмъ 
даже въ сибирскихъ подзолахъ.

2) См. «Нады» Снб. 1894, стр. 145; Физико-химич. изел. почвы и подпочвы 
черноз. полосы Евр. Россш, вып. 2.
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лакшины, ведупие въ Старосидоровой хозяйство уже пздавиа и при 
томъ въ такомъ районе, где уже давно брошена залежная система, со
общили мне несколько цен нихъ фактовъ по вопросу объ истощаемости 
местныхъ почвь. Такъ напр., А. А. Балакшипъ пишетъ мпЬ: «Здеш- 
Hie увалы распахиваются уже много леть (100— 150 л.— достоверная 
давность), до сихъ поръ почти никто не употребляет!. удобрешй, и од
нако. при нзвестномъ количестве осадковъ. урожаи хлебовъ и картофе
ля хороши; такъ у пасъ картофель на неудобренныхъ поляхъ родился 
до 950 четвсриковъ съ десятины, урожаи пшеницы доходятъ до 150 пу- 
довъ... Въ нланахъ 1847 г. значатся распаханными те места, где и 
теперь мы садимъ картофель и сеемъ хлебъ безъ удобрены». Приведен
ные факты во всякомъ случае свидетельствуют^ что некоторые изъ 
лессовыхъ черноземовъ Тобольской губ. едва ли мепес прочим, чемъ 
лучине изъ черпоземовъ Европейской Г cciи, какъ впрочемъ и следусгь 
ожидать но ихъ химическому составу. Несомненно однако, что есть въ 
Тобольской губ. и Tauie черноземы, которые истощаются сравнительно 
легко. М<жду прочимъ, у крестьянъ около Старосидоровои сложилось 
убЪждеше въ легкой истощаемости щельииковъ, т. с. глинистыхъ чер 
ноземовъ; местами (Моршиха) эти почвы приравниваются даже къ со- 
лонцовымъ, съ которыми оне однако не имеютъ ничего общаго. Насколь
ко верно мirl.Hie о легкой истощаемости глинистыхъ черноземовъ, и ка- 
к1е факты лежать ьъ его основе, я не знаю. Такое мьгЬшене является, 
однако, общераспространенны мъ; летомъ 1900 года я встретил!, 
небольшой островокъ глин иста го чернозема около Песчанаго Таволжана, 
па юге Шацринскаго у.: по отзывамъ местныхъ крестьян!., этотъ уча
сток!, отличается постоянной высокой урожайностью: «даже въ худые 
годы (т.-е. въ начале 90-хъ годовъ) здесь хлебъ родился». Между темъ, 
ни по наружпымъ признакам!, ни но уцелевшей еще степной расти
тельности этотъ глинистый черноземъ не отличается отъ одноплеменных!, 
почвъ около Старосидоровой. Мне кажется довольно вероятным!., что та
кое разли4ie въ мпешяхъ относительно глниистаго чернозема разныхъ 
месть обусловлено причинами случайными. ВЬзкш неурожай въ течете 
ряда засушливых!, летъ можетъ создать убЬждеше въ малой надежности 
любыхъ земель; и надо щипять въ расчетъ, что засухи особенно страш
ны для pacTCuiii па такихъ глинистыхъ ночвахъ, какъ глинистые чер
ноземы. где почвенные раство|Ы должны быть мало подвижны. Кроме 
того, вероятно, что че|по!Смы, въ томъ числе глинистые, будутъ при 
нрнеремежаищпхея пос1.вахъ, отчасти и теперь практикующихся въ Си
бири, нстпцатыя отно'шелыю азо а ьъ усвояемой форме, по весьма 
трудно допустить, чтобы культур пья растешя на ночвахъ со столь 
болыпимъ запаснымъ капиталомъ могли ощущать педостатокъ въ дру
гихъ нитательныхъ веществахъ.



Если верно, что To6o.ii.cKic черноземы вообще могутъ легко исто
щаться лишь относительно азота, нъ усвояемой форме, то дЬистшс азо
тистым. удобрешй на нихъ должно бы сказываться весьма сильно. Къ 
сожаленмо, надлежаще поставленпыхъ опытовъ къ этомъ направлеши 
мнЪ неизвестно: производство таконыхъ могло бы быть исполнено на
стоящим'!. образомъ лишь на соответственно организованных!, станшяхъ, 
нъ которыхъ Западная Сибирь нуждается, можетъ быть больше, чемъ 
Европейская Р о ст . На необходимость ихъ здесь неоднократно уже ука
зывалось въ литературе, и нельзя не пожелать, чтобы станцш эти бы
ли наконецъ организованы.

Мне ишёстны лишь опыты, произведенные А А. Балакшниымъ 
въ 1802 году около Старосидоровой, съ целью выяснить в.шше различ
ныхъ удобрешй на урожайность пшеницы и картофеля на лессовомъ 
черноземе. Постановка ихъ въ некоторым, отпошешяхъ была неудовле
творительна, и кроме того разным услшпя (засушливое лето, отчасти 
размножеше кобылки) были неблагощпятны, а потому и кыводовъ сде
лать изъ нихъ нельзя; любопытно однако, что для обоихъ растсшй, по 
Mut.iiiio А. А. Балакшина, обнаружилась бедность почвы относительно 
перегноя и азота. Бедность относительно перегноя выводится изъ зна
чительна™ повышешя урожайности при сильпомъ унаваживашп, г.-с. 
опять-такн при введеши въ почву зиачительнаго количества азота; ма
лый количественный'эффектъ при удобренш одной серноамм1ачной солыо, 
можетъ быть, объясняется недостаточной нитрификашей. Удобреше паво- 
зомъ черноземным, почвъ Старосидоровой, ио отзыву А А Балакши
на, не только въ этихъ опытахъ, а и въ постоянной практике, «дей
ствуешь крайне благотворно... Такъ на земляхъ, удобрепныхъ навозомъ 
года 2 — :i назадъ, урожай картофеля ныне (189!) г.) былъ до 1000 и 
выше, четвгриковъ (съ десятины), тогда какъ па неудобренным, поляхъ 
— :')00 четв.».

Несомненно однако, что сибирслме черноземы въ среднем'!, нредста- 
влиютт. почвы менее падежныя, чемъ черноземы Европейской Poccin. По 
нельзя не ставить этого обстоятельства въ связь съ теми метеорологи
ческими услошлми. посреди которыхъ находятся те и друпе. Такъ папр., 
тобольекче черноземы лежатъ въ полосе, где годовое количество осадковъ 
всего :Ю 0- 4п0 мм., при чемъ въ некоторые годы эта геличппа опу
скается ниже 200 мм.; ме;кду темъ, европейше черноземы, даже изъ бо
лее южныхъ местностей (напр. Воронежъ— 5 1 4 0 ’ и Лугаиь — 48°35' 
с. in.), находятся въ 6o.itс благощонтиым. усло1Йяхъ, чЬмъ черноземъ 
Барнаула (5;{°20'): нзъ данныхъ работы Вильда1) можно вывести, что 
мпоголетшя сред!пя осадковъ для этихъ трехъ пупктовъ относятся, какъ

* )  Зап. Акад. Наукъ, VIII сер., т. Ill, Д« 1.

—  и з  —
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100 (Барпаулъ) къ 130 (Лугань) и 190 (Воронежъ), а амплитуды пяти- 
лЬтнихъ среднихъ достигаютъ: для Барнаула 34, а для Лугани и Воро
нежа—только 19 см. Ясно, что даже и нри тождественномъ химическомъ 
составе черноземовъ, рискъ земледельца будетъ больше въ Западной Си
бири, ч^мъ въ Еврооейской Poccin; ясно также, что въ Тобольской губ. 
наимеиыпнмъ постоянствемъ должны отличаться урожаи на черноземе 
бсзлесныхъ степей, где и a priori нельзя ожидать обильныхъ и равно- 
мерныхъ изъ года въ годъ осадковъ.

При засушливомъ лете, въ тобольскихъ черноземахъ содсржаше 
воды надаетъ, вероятно, очень низко и почвенный растворъ делается 
весьма мало доступнымъ для растений; при этомъ, концентрафя его близъ 
поверхности можетъ возрасти значительно между прочимъ и вследсше 
капиллярнаго иоднят1я тЬхъ растворенныхъ веществъ, которыя въ нор
мальные годы остаются въ более глубокихъ слояхъ; и действительно, 
въ Покровской волости мне пришлось слышать, что въ першды засухъ 
«солонецъ» образовывался въ такихъ пунктахъ, которые издавна распа
хивались; въ «смочные» годы таю'е солонцы вновь исчезаютъ, и земля 
становится удобна для обработки.

Думаю, что именно услов1‘я вообще небогатаго и притомъ каприз- 
но-неностояннаго водоснабжешя делаютъ изъ культуры на тобольскихъ 
черноземахъ нечто вроде азартной игры; ио химическому-же составу 
почвы эти должны быть признаны действительно богатыми.

Такъ какъ въ настоящее время на юге Тобольской губ. лишь два 
типа почвъ— черноземы и подзолы— имЬютъ значеше въ землсдЬлш, то 
было бы любопытно для сравнешя ихъ попытаться вывести среди in изъ 
имеющагося аналитическая матер1ала. Къ счастью, показаш'я различпыхъ 
аналитиковъ относительно хнмпческаго состава подзоловъ зауральской 
равнины сходны другъ съ другомъ и потому сравнимы. Для вывода 
среднихъ можно употребить полный анализъ подзола Осиновой и непол
ный—Болыпепесчанскаго, а также два иеполныхъ анализа, приведеиныхъ 
г. Краснопольскимъ въ его отчет!;, а для черноземовъ можно взять 
анализы 5 образцовъ на лессовидной подпочве (п° 523 — 56!)), ибо и 
подзолы* образовались на той же подпочве1). Благодаря неполноте ана
лизовъ, сравпешс можетъ коснуться лишь следующихъ пунктовъ: гуму
са, общаго количества основанш въ вытяжке 10 %  11(1, глины, вычи
сленной по содержание АЬОа въ сернокислой вытяжке, фосфорной кис

*) Анализомъ <5Ъляка>, произведеннымъ г. В ы с о ц к и м ъ  (1. с., 89), я не 
счелъ возможнымъ воспользоваться изъ-за весьма значительныхъ отли’пй его отъ дру
гихъ подзоловъ (содержаше глины, I’jOs и МагО въ цеолитной части).
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лоты п общаго количества кремнекислоты. Все эти данныя сопоставлены 
въ следующей таблиц!., въ которой, кроме того, приведено выражеше 
каждаго изъ указанных!, выше «моментовъ» въ цЬлыхъ числахъ, при- 
нлвъ соответственный данныя для лессовыхъ черноземовъ за 100.

Таблица 30.

Характеръ
почвъ. Гумусъ. Р2 О5

Цеолитныя
основашя. Глина.

Весь кремне- 
земъ.

Черноземы 
(сред, изъ 5) 9,2— 100 0,1(53— 100 14,18— 100 40 ,6 - 100 63 ,09— 100

Подзолы 
(сред, изъ 4) 1,0 - 1 1 0,051 31 4 ,3 2 = 3 0 13,8 34 81,6-- 129

Числа, ириведенныя въ этой таблице, интересны еще и потому, 
что они выражаюгь собою два краинихъ направлешя въ иамГ.иенiи наи
более распространенных!, материнскихъ породъ при образованы на нихъ 
почвы. Черноземы, какъ мы видели выше, но минеральному составу 
очень близки или тождественны со своей подпочвой: при образованы 
чернозема минеральная основа лессовидныхъ суглинковъ не претерпева- 
етъ существенных!, изменены. ИзмЬпешя эти начинаются, можетъ быть, 
и въ черноземахъ, когда на нихъ поселяется лесъ, и состоятъ въ обед
нены иочвеннаго горизонта цеолитами. Крайнюю стадш этого процесса 
мы имЪемъ въ нодзолахъ, где количество цеолитовъ въ почве—наимень
шее. Несомненно, что для суглинистыхъ почвъ не очень резкаго иодзо- 
листаго характера при анализахъ должны быть получены для техъ же 
почвенныхъ моментовъ величины средшя, приближавшаяся къ той или 
другой изъ нограпичныхъ величинъ, данныхъ въ таблице, въ зависимо
сти отъ большей или меньшей иодзолистости почвы.

З Ш Г



НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ.

Первый опытъ собирашя народныхъ примЪтъ по числамъ мЪся- 
цевъ сд1’.ланъ былъ нами въ 189(» году, когда вопросъ о пршгЬтахъ 
введеиъ былъ въ программу по текущей сельскохозяйственной статисти
ке для добровольпыхъ корреспондептовъ Тобольскаго губернскаго стати
стическая комитета. Получеииыя свЬдЬн'ш были обработаны и напеча
таны въ IX выпуск]. «Ежегодника Тобольскаго Губернскаго Музея».

11ъ I ООО году co6npauie этихъ же матер1аловъ итЪмъ же путемъ 
было повторено. Сводка этихъ св1.д1»нiй ниже и помещается. При этой 
сводке, чтобы не повторяться, были пропущены все приметы. уже во- 
шедппя въ предыдущую публикацпо, такъ что прилагаемая статья содер- 
житъ дополнительный матер1алъ.

Продолжая разсылку нрограммъ, мы надеемся въ будущемъ еще 
дополнить тобольскш народный календарь. Къ сожаление, до сего време
ни у насъ совершенно не затронуты приматы инородцевъ—остяковъ, во- 
гулъ, татаръ, между гГ.мъ несомненно отъ нихъ можно было бы полу
чить нптереснейппя указашя, такъ какъ они еще ближе, чемъ русски; 
крестьяне, стоятъ къ природе. Было бы очень желательно, чтобы на 
тобольскомъ севере нашлись лица, которыя обратили бы па это впи- 
Manie.

Разработанный здесь ыатер1алъ доставлен!. 28-ью лицами, списокъ 
которыхъ приводится. Цифры въ скобкахъ, стояния въ календаре, ука
зывают. номера, подъ которыми въ этомъ списке можно отыскать, кто 
данную примету сообщилъ.

1. Имдаровъ Ив. (с. Демьянское, Тобольскаго уезда).
2. Камышевъ 3. М. (с. Яровское, Тюменская уезда).
3; Гордеевъ И. В. (с. Успенское, Тюменская уезда).
4. Прорвинъ Б. А. (с. Велижапское, Тюменская уезда).
5. Катаевъ 0. В. (с. Усть-Ницинскос, Тюменскаго уезда).
(i. Шавринъ М. Г. (д. Каргинская, Туринскаго уезда).
7. Нутиловъ А. А. (д. Путилова, Табарииской в., Туринскаго у.).
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8. Вишневшй II. Е. (с. Коркинское, Туринскаго у!;зда).
9. Коротковъ (с. Жуконское, Туринскаго у1>зда),

10. Гусельниковъ А. II (с Гарннскоо, Туринскаго уЬзда).
11. Зоновъ В. В. (д. Зопова. Юргинской вол., Ялуторовскаго у.).
12. Мясниковъ И. В. (д. Карагужева, Суерской к., Ялутор. у.).
13. Мазунинъ П. В (д. Могильный Яръ, Верхне-Бешкильской вол.,

Ялуторовскаго уЬзда).
14. Поиовъ В. М. (с. Гомиловское. Ялуторовскаго уЬздп).
1 Г). Муллашевъ П. М. (юрты Сннгульшя. Ялуторовскаго уТ.лдi). 
1(5. Первухннь II. В. (с Заводоуковское, Ялуторовскаго уЬзда).
17. Макаровъ А. II. (с. Сычевское, Курганскаго уЬзда).
15. Саранских!, II. Ф. (д Покровка. Куре;|)1ской в . Курган. у1*,зда). 
I'.). Садовпипъ М. М. (Большая Тава, Слободчиковской вол., Тар

скаго у1;зда).
20. Никулипъ (выс. Косияковскш, Слободчиковский в., Тарскаго у.). 
21 Усовъ С. С. (д. Серебрянка, Каргалипской вил, Тарскаго у.).
22. Торговкннъ (юрты Циигалинтя, Иадцнискон в., Тобольск, у.).
23. Тнмооеевъ Г. Я. \д. Кондрахниа. ИлаговЪщенской вол., Ту-

рнпскаго уЬзда).
2-I. Шумилов!. II Л (г. Пахрачевское, Тобйльскаго уЬзда).
25. Малышевыми II. К. (с Соколовское, Ишимскаго уЬзда).
2(5. Воробывъ В. И. (д. Баирова, Кобырдакскон вол., Тюкалин-

скаго уЬзда).
2 7. Шимовъ В. А (д. Петрова, Гарипскон вол., Туринскаго у.).
28. Уженцевъ II. А. (д. Блинникова, Карачинской вол., Тоболь-

скаго у+.зда).
ВсТ.мъ названным!, лицамъ нрипоенмъ глубокую благодарность за 

нхъ трудъ по сообщенi№ cBt.jliiiiii.
■in 1 oiio.ii,скъ j j  СкалозуСовъ.
j U  января 1901  года. J

ЯНВАРЬ, 1. Если на Новый Годъ тихая н ясная ночь, то, гово
рят!., будетъ маловодье, а— пасмурная, то-большая вода. (10). Если 
день былъ пасмурный и па лТ,су иней,— xopouiiii бу:.стъ урожаи хлЬ- 
бовъ; если день со снГ.гомъ, то большая вода будетъ лЪтомъ. Ясная, 
звЪздная ночь—къ урожаю скота и звТ.рей. а если сильная буря, то 
будутъ болЪзнн на людяхъ и скотЬ. (7). Если на Новый Годъ мЪсяцъ 
молодой, то ленъ нужно с’Ьять на новыя мЪста (залоги), а если м1-.сяцъ 
былъ старый, г.-е. на исход!,, то и ленъ надо сЬять на старую землю. 
(6). Васильева ночь звЪзднста—ягодъ будетъ нудовъ триста (8 ;.
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в.  Снегь на воду пошелъ— къ урожаю рыбы; холодный д е н ь- 
жаркое будетъ л'Ьто. Сильные крещенше морозы—у мужика мерзнетъ 
рука и нога, а сохатый, бегая, нотерялъ рога (съ крещенья у лосей 
отиадаютъ рога) (7). Если на Крещенье мЬсяцъ старый, то ловъ рыбы 
бываешь на и стеке луны, а если молодой, то ловъ рыбы бываешь на 
молодую луну (23). Вьюга въ Крещенье—къ большой воде (къ разли
ву) (1). Въ Крещенье метель— и на Святой метель: въ Крещенье на пол
день синее облако— къ урожаю; когда на воде стоятъ, шрдань полна 
воды— къ большому разливу воды (6). На Крещенье сишя облака на за
паде— къ урожаю; иъ Крещенское водосвят пороша—рожь u пшеница 
будетъ хороша; въ шрданн воды полно —быть хорошему урожаю; на Кре
щенье звездная ночь— урожай на ягоды и горохъ (8). Если въ Кре
щенье, во время крестнаго хода на воду, бываешь пасмурно и морокъ— 
этотъ годъ урожайный,— и въ которой сторон!; морокъ пли темпое об
лачко, въ той стороне и хлЪбъ будетъ, а где ясно, тамъ хлЪбъ будетъ 
хуже или совсЪмъ его не будетъ (12). Если въ Крещенье день теплый 
и мрачный, то п хлЬбъ будетъ темный (18). На Крещенье во время обед
ни снЬгъ— на ноле хл'Ьбъ; на Крещенье теило— на поле темно (19). 
Богоявленье подъ полный месяцъ— къ большому урожаю (Г>).

ВсЪ святые вечера въ Слободчиковской волости, Тарскаго уезда, до 
самаго Крещенья проводятся весело; но вместо того, чтобы быть христиа
нами и почитать св. вечера по-хришански, изображаютъ изъ себя де- 
моновъ и маскируются во всякихъ зверей, отъ 7-милетняго возврат 
до 60-тилетняго, делая такъ, какъ, говорятъ, и прежде делали. Де- 
лаютъ это потому, что, какъ говоритъ нредаше, въ это время, т.-е. въ 
святые вечера, черти, боясь водосвяля, переходятъ изъ шЬхъ озеръ и 
рекъ. где будутъ святить воду, въ друпя, где водосвя'пя не будешь, и 
берутъ съ собою вся id й скотъ и животъ; въ это время кто выдернетъ 
полёно дровъ, у того очутится кусокъ матерш, кто возьмешь сЬна горсть, 
вмЬсто него окажется шелкъ (20).

10. На Григор1я Нисскаго иней на стогахъ—къ мокрому году (5).
1 6 . Петра иолукорма— вышла половина зимняго корма (5).
1 8 . Съ Аоанасьева дня полозъ покатится по дороге лучше, скри

петь не будетъ (6). Отъ воробья стена бываешь мокра (17).
2 0 . На Оим1я (Евмшя) метель,— вся масленица метелышца (о).
2 4 . Ксенш полузимницы: половиаа зимы прошло; цыгань ужъ 

шубу свою продалъ, а медведь въ берлоге легъ на другой бокъ (7).
2 5 . Нереломъ зимы. На полузимницу ведро— весна красна (5).
ФЕВРАЛЬ. Если въ феврале нанесло въ сугробы много снега, лЬ-

томъ будетъ много сена (7). Февраль— бокогрЬй (8). Февраль месяцъ 
сердитый (7).

1 . На Трифона звездистая ночь— поздняя весна (6).
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2. Ha CpiiTCHie утромъ снегъ— урожай раннихъ хлйбовъ, въ пол
д е н ь — среднихъ, къ вечеру— позднихъ. На Cp1vrenie капель— урожай на 
пшеницу (5). Зима съ лЪтомъ встретилась и съ дороги не воротить, а 
лето се въ зубы колотитъ: зубы трещатъ, ребятишки, сбирая ихъ, нп- 
щахъ (съ крышъ повисли сосульки) (7).

2 2 .  Аеанасьевъ день. День снежный— урожай овецъ (овечш празд- 
никъ) (7).

2 9 .  Касьянъ на дерево глянетъ— дерево вяпетъ (8). Въ какой 
день пришелся Касьяновъ день, въ тотъ день все три года никакихъ 
работъ не начинаютъ, считаютъ несчастнымъ днемъ (23).

МАРТЪ. 1. Евдок1я лето указываетъ; съ Евдоюей погоже— все 
лето гоже. Пришли Евдокеи— мужику за шеи (?) (8). Евдоия пришла— 
воды въ горстке принесла: воробей да курицы иыотъ изъ лужицы. Теп
лый день— скоро талица (7). Если ветеръ большой мететъ, то кормъсъ 
поветей смететъ (значить будетъ длинная зима, и весной кормъ весь 
стравятъ, на повётяхъ ничего не останется) (19). Въ Евдокпо стужа и 
ветеръ— будетъ поздняя и холодная весна, а если теплая, хорошая по
года— будетъ ранняя весна и теплая (17). Если на Евдокпо рано ут
ромъ на облокахъ (?) будетъ иней въ виде мягкаго снега и его рукой 
можно сдвигать съ оглобель, то надо сеять рано пшеницу (9).

2 .  Оедота ветродуя ( 1 1 ) .
Ь. Коли грачи прямо на гнездо летятъ—дружная весна (5).
9 . Прилетагатъ 40 птицъ; если утромъ въ тотъ день не заморо

зить, то нужно ждать сорокъ утреннихъ заморозковъ (17).
1 7 . Съ Алексеева дня щука ледъ лбомъ прошибетъ (2).
2 5 .  Завертки изъ саней убирай, а то новыя вдергивай. Благове

щенье—теплый день,— крутая талица, а холодный— снегъ долго проле
жи гъ (7). Если на Благовещенье снегъ на крышахъ есть, такъ будетъ 
еще на Егорья въ поле. На Благовещенье застынетъ— еще 40 утренни
ков!, застынетъ (6). На Благовещенье гроза— къ теплому лету, урожай 
орЬховъ (5). Если вьюга— весна затяжливая; на Благовещенье холодъ—  
завертки не вывертывай (долго на саняхъ ездить) (1). Въ какой день 
Благовещенье случится, тотъ день въ течете года считаютъ неудобнымъ 
начинать какое-нибудь дело.

АПРЪЛЬ. Въ апреле земля преетъ, рыба икру выпускаетъ (7). 
Не ломай печей: еще апрель у плечей. Если апрель съ водою, май съ 
травою (8). Если въ апреле осина хорошо пушится, тогда больше яч
меню родится; долгая плетка на осине— долпе колосья на ячмене (23).

1. Хорошая погода—хорошая дружная весна (1). Марьи обманщи
цы. Марья зажги снегъ, заиграй овражки (8). Стараться ловить рыбу 
(сначала нужно кого-нибудь обмануть)—будешь счастливый ловецъ на все 
лето (7). Если разливъ на Марью Египетскую, травы будетъ много (6).
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3. Если па Никиту ледъ по прошел!., уловъ рыбы будстъ плохой
•"> И li).

3. На св. 1’уфа дорога рухнетъ (8).
(1  Аптипы водополья,— половода; если воды по вскроются — пло

хое лТ.то (0)
16 Ирины разсадпицы,— сТ.й капусту на разсадникъ (6).
2 3 . (ъ  Егорья принято начинать лосЬвъ (')). Если на Егорьевъ 

день п]шблдетт. вода въ pt.i;t>. то будетъ большая вода: если по бере
гами. во время ледохода остается ледъ, и вода убываетъ, оставляя его 
таять га берегу, будетъ годъ плохой (12). Въ день Георпя не работа- 
юп. па лгшадяхъ, почитая Егорья Храбраго покровителем!, лошадей (17). 
IOpiii веспу начппаетъ, Илья л1.то кончаетъ. Коли на Егорья листъ въ 
полушку, клади хл1,бъ въ кадушку на Устиновъ день (8). На Егорья 
м»ро:п,— будетъ просо и овесъ (6) Eropiii съ ношен, а Николай съ во 
зиял.; ct.fi рапсаду до Егорья— будетъ капусты довольно (Г>).

25 . На Марка— если пташки летятъ на коноиляпикъ, урожай 
ьчишилп (5).

3 0  На Якова грТ.етъ всякаго; затвердила сорока Якова даитвер- 
дитъ про всякаго (8). На Якова звездная ночь—къ урожаю (5).

МАЙ. Коли въ Mat дождь—уродится рожь. iVaii холодный— годъ 
хлЪбородный (о).

I. Ерсмей, Еремей про поеЬвы разумЬй! На Еремея и лТ.пивый 
п. сохой i ыйлжаетъ (6) Если до 1 мая листъ на березахъ не разовьется, 
а кукушка уже кукуетъ, нужно ожидать нсурожайнаго года; говорять: 
закуковала кукушка на голое дерево—будетъ 61-да (17).

Борпсъ и ГлЪбъ с1;ютъ хл1.бъ (8).
3 . Мавры— золеныя щи— крапину щипли (8).
5. Ирины разсадпицы: стараются посадить капустный с1.мепа въ 

разсалнпки, чтобы пе было въ капуст!, червяка (IH).
(>. Iona горошинка. Большая роса —къ урожаю огурцовъ; ясный 

дет— ы. тому же (5).
3 На Ивана Вогослова с1»й пшенгцу безъ слова (8). Ct.ua въ 

а к т .  день не производят!, опасаясь, чтобы носТ.вы пе были выбиты 
градомъ: назь ваютъ день - дпемъ Ивана Градобоя ('.)).

9 . Лягушка квакаетъ— овесъ скачетъ (8).
I I .  11а Мошя мокро - все л1.то мокро (8). На Мокчя дожди к ъ -  

л ^ у  быть ненастному; лепъ можно <1;ять па. высокихъ м’Ьстахъ (23).
13. Коли па святого Оедота па. дубу макушка съ опушкой, бу

ду тъ Mt.pun. овесъ кадушкой ( г>). Семь дЬвъ сЬютъ лет. ( х).
2 0 . Оалалея o rjрешннка— сади огурцы (Гм.
2 1 . На царя Коистаптипа и Елены ленъ ctii ( l (J). ПослЪднп-! 

сЪвъ (1).



2 2 . Отъ Василиска до соловья близко (8).
2 4 . Если къ Иванову дню земля сырая, то бываетъ урожай 

на хлеба, если сухая—къ неурожаю (23).
25). Оеодосш колосиицы— хлЬбъ колосится (5).
IЮНЬ. 1. Конецъ нол1»тья -  начало л1’>та. Красное утро па Устина

— красный палпвъ ржи (5, (i и 8).
3 . Па св. Л у[,-iaiia юговой (вЬтеръ съ юга)—урожай яровой (5 н

8); северо-западный ветсръ — къ сырому лЬту (Г) и 6).
В. Па Федора роса -  конопли полоса. Грозы на Ведора лешаго— 

плохая уборка cl,на (8). Гоеы съ Оедора— къ урожаю льна и конопли (о).
!2 .  Опуф'н’я pi,nuct.ua. Въ атотъ день с1,ютъ pl'.ny, чтобы целую 

зиму была свежая и не дряблая (19).
13 . Гречу сЛ.ютъ или за иед1'.лю до Акулины или черезъ неделю 

после нея (о).
15. Амосъ дождя прппесъ. Въ с. Каргпнскомъ день прор. Амоса 

чтится жителями особенно: въ сороковых!, годахъ съ весны была силь
ная засуха, пересохли речки и болота п даже не было ни одной росы; 
по этому случаю и установлено ежегодное вь аготъ день богомолье и 
крестный ходъ по полямъ за Черную речку, где сооружена часовни во 
имя св. Амоса (8).

16 На св. Тихона солнце идсть тише (G).
'1 \. До Ивана просите, дети, дождя у Бога, а после Ивапа я и 

самъ упрошу (о и (5). На Иванову ночь звездно — много грибовъ будетъ

| ( i  и (5). На Ивана Купала первый покосъ (8). Ивтнъ— градупий: ве
рить, что если кто будетъ работать въ атогъ день, то у того градомъ 
хлебъ выбьетъ (17).

2 9 . Коли па Нетровъ день дождь, то сЬпокост. будетъ мокрый; па 
св. Петра дождь — урожай худой, два— хороший, три —богатый (.V). Нетръ 
да Иавелъ дня убавилъ (8). Если после дождя парить сильпо, то опить 
дождь будетъ.

НОЛЬ. Макушка лета, страдникъ сбилъ сено зориикъ, мужицкую 
спесь, хоть н на печь не лезь. Поль— припасай пуль, начинай охоту (8). 
Въ iio.ie на дворе пусто, да на поле густо (6).

1. Косма и Дам|'анъ —праздпикъ косарей. Ко̂ ма и Дам1апъ при
шли— па покосъ пошли. Въ день Космы и Дампна косить не рано i8). 
Макушка лета ((1).

В. Коли на Казанскую черница поспЬла— поспела и рожь (8).
1 5 . Кпрнка п 1улитты. Въ аготъ день крестьяне но убираюгь 

сева, такъ какъ день этоть называютъ грознымъ; если въ аготь доли, 
убираютъ сено, то оно непременно сгоритъ огнемъ, потому что Кприка 
самого на огне мучили (19).

1в . На Аоиногена птички задумываются (8).
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19. Макрины именинницы. Коли на Макрину мокро, то страда 
ненастная (ii и 8). Маврина мокра—и осень мокра;—cvxa—и осень тоже 
(6 и 2 Я).

2 0 . Пророка II iin. Въ этотъ день крестьяне не рафотяютъ. такъ 
какъ старые люди говорятъ, что если работать, то день не нроходип. 
безъ накааа!ля: отъ молши начинается иржаръ (28). На Илью до обТ.да 
.г!,то, а послЬ обТ.да осень. До солнца пройти три покоса —ходить бу 
дешь не босо (6). Илья жито зажинаетъ—лЪто кончаетъ (8).

2 2 . На Mapiio сильным росы—льны будутъ с1>ры н косы, а коли 
гроза, то еЪна за глаза (8).

2 5 . Если на Анну роса холодна-и зима будетъ холодна (23).
2 7 . Наптелеймопъ цГ.литель — объ бол'Ьзней хранитель. Память 

Пантелеймона осоГенмо почитается крестьянами съ 1881! г : нъ этотъ 
годъ къ жатв!; ржп приступили съ 10 — I о i юл л и нскор!; заметили, 
что въ суслонахъ появился ил громадномъ I.ил и чостиТ. желты и черннкъ 
около \  з вершка иъ длину; чернякъ этотъ уиичтожалъ не только зерно, 
но и солому; по этому случаю крестьям начали, молсбспшать обходили 
поля крестнымъ ходомъ, кропили суслоны святою водой (это было 27 
шля). ПослТ. этою стали замечать, что на суслоны въ больнюмъ коли
честв!; набросились голуби и воробьи и начали пожирать червяка; нъ 
шщ!; ноля червякъ исчезъ*) (8).

АВГУСТЪ. Въ август!» серпы гр'Ьютъ, вода холодитъ (6) 15т. ав
густ!;— капуста, а въ март!; -  осетръ (8).

5. Пришслъ Снасъ--бери рукавицы про запасъ. Съ перваго Спаса 
озимь сЬять начинай, а до Флорова дня (18-авг.) кончай ((> и 8). 11а 
первый Спасъ лошадей купаютъ (8).

3 . Высоте вихри —къ крутой зим!; (8).
(». Мужику три работы: пахать, косить и с!;ять (27).
10 . Коли па Лавренпя вода тиха, осень будетъ тиха и зима безъ 

выогъ (8).
1 5 . Успенье провожай и осень встречай (27). На Успенье огур

цы солить, на Серия капусту рубить (8).
!Я . Если па Флоровъ день лошади стоять тихо, то будетъ з д о р о 

вый годъ на скотъ (23). Въ этотъ день крестьяне не работаю г i. на ло- 
шадяхъ и иерЬдко служатъ молебны, считая Флора конскимъ йогомь, 
гохрапяющимъ здоровье лошадей (20). С!;й озимь отъ Преображепья до 
Флора (8).

2 3 . Муч. Л у ii па; овесъ морозомъ лунитъ ( 8 ) .  Овесъ в!;тромъ лу 
нитъ (6).

*) Это— гусеница бабочки lladeпа Basilinea, 1<\— вътотъже годъ 
сильно вредившая хл'Ьбамъ и въ Пермской губерши.
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2 5 .  Если день веселый, и журавли летаютъ высоко—осень будетъ 
ведревая (23).

2(>. Натальи' овсянницы —овесъ косятъ (8).
27. Собираютъ для лЬчешя головы траву, насыпаемую березкой; 

вкуп. горькш, какъ полынь; пыотъ се утромъ н вечеромъ ио стакану (23).
СЕНТЯБРЬ. Батюшка сентябрь не любить баловать. Въ сеитябрТ. 

и листья на дерен!; не держател (8).
! .  Семеновъ день — журавлямъ срокъ. Съ Семенова дня журавли 

наужну унесли (6). Севалка съ плечъ (8). Бабье л1;то (27).
14 . Воздвиженье кафтанъ съ плечъ сдвпгаетъ, тулуиъ падвигаетъ 

(8). Но жди — р1;пу рви: Пикровъ (?) не дожидался-капусту с'Ькли (27). 
Вогулы иочнтаютъ этотъ день: па него медведь въ берлогу ложится (24).

3 0 . На Гpnropifl жги солому изъ постели, набивай другую (8).
ОКТЯБРЬ. Охъ ты, батюшка октябрь, только н добра въ тебе, 

что иивомъ взялъ (8). Въ октябрь пи на саняхъ, пн на тел’Ьгш (0).
I .  Если суббота передъ Покровомъ ио голу (безъ entry), то и 

ДмHTpieBua тожъ; если со сн1;гомъ, то и Дмитр1евка го пгЬгомъ (6). Если 
въ Покровъ ветеръ дусгь съ юга, то къ теплой зиме, если съ севера
— къ холодной (2), Если Покровъ пагол4 и Екатерина паголТ;. На 
Покровъ ветеръ съ востока— зима холодная. Покровъ, патони хату безъ 
дровъ (8 и 27)

(*. Нома—полна закрома (27).
” . Съ Серия зима начинается, съ Матрены черезъ 4 семины ос

тановится (27).
2 2 . Кто на Казанскую женихается, тотъ не раскается (27).
2G. Праздник!, овинамъ (28). Диитр]'евъ день перевоза не ждетъ 

(ие кличетъ) (27).
2У. Аврам!я овчарника. Настасьи стригольницы (27).
НОЯБРЬ. Въ ноябре съ домовымъ, какъ съ роднымъ: или задабри

вай или вы го,няй (27).
I. Косма н Дам1анъ, нопаужнать къ намъ. Журавли наужну унес

ли (27).
У. Съ Матрены зима встаетъ на ноги (27).
I I .  Оедоръ землю студить (27).
14 . Если куржакъ на лЬсу въ Филипновке. то — урожай ярового (8).
2 ! . Въ Введете морозъ— все праздники морозны, тепло -  все празд

ники теплы (G). Введете ломаетъ ледеше. Въ Введеш'е морозы зиму не 
оставятъ (27).

ДЕКАБРЬ. Годъ кончаетъ, зиму начинаетъ (27).
1. Пророкъ Наумъ наставляетъ иа умъ (27).
5. Савва гвозди острить (27).
У. 11а св. Анну— бабш постъ; большой иней, бугры снега— къ
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урожаю; КОЛИ CHt.rb привалить вплоть къ изгороди — плохое л^то, а КО3и 
есть пролежутокъ— урожайное (8).

2 5 . Какова опока на деревьяхъ, таковъ будетъ и цвЪтъ на хлебе. 
Къ Тождеству рубаха сурова да нова. овЬздное небо къ приплоду скота (8).

Переходнике дни.

Масленица. Если на масленицу въ нонедЬльиикъ будетъ спЪгъ — 
урожай огурцевъ будетъ; во вторнпкъ— урожай грибовъ; въ среду — уро
жай хлебовъ (17). Замечаютъ, въ который день па масленой педеле 
бываетъ ведро, солнечный день,— въ нопедельникъ, вторипкъ и пр., 
чтобы въ тотъ же день во время весеннлго сева сеять пшеницу (!)). 
Какая была погода на масляной, такая будетъ и страдой (7).

Чистый понедельникъ. Если bi. чисты й понедельпикъ— ненастье, 
то весной придется долго скотину кормить (!0 ).

Велишй четеертоиъ. Оетавлягогъ вЬникъ, которымъ мели въ этотъ 
день избу, для поливки нмъ огурцовъ и капусты, чтобы овощи не тро- 
нулъ червь. Хорошо также осыпать овощи четверговой золой (7).

ГМсха— въ заморозкахъ, значить будетъ ядреная пшеница (20).

Прим’Ьты, по крторымъ опред-Ьляютъ урожай хлЪбовъ и травъ

Изобильный цвегь черемухи обЬщаетъ изобильное лЬто (2(>).
1?ъ какой стороне съ весПы первый громъ гремЪлъ, тамъ выбьетъ 

градомъ хлЬбъ. Если громъ гремитъ сухрено, то надо ожидать хорошаго 
уроясая хлеба и большого умолота, если тучно громъ, то хлеба не яд
реные будутъ (21).

Если коровушка подъ осень домой запасъ пссстъ, то верный при- 
зиакъ, что недостатокъ корма будетъ; а если курицы на сЪдало сядутъ, 
посидятъ да опять слетятъ и начнутъ съ жадностью клевать кормъ,— 
верный признакъ дороговизны хлеба (20). Если скотъ осенью, приходя 
съ поля д"Мой, какъ голодный хватаетъ солому и теребить крыши— къ 
дорогому корму (12).

Весной во время сЬна вечеромь и утролъ, т .  болотахъ и займи- 
щахъ крпчигь птица выпъ (выпь), издающая по нескольку разь r.iyxie 
звуки какъ бы изъ-подъ земли; сколько разъ вскрнкпетъ, столько бу
детъ и овиновъ хлеба па десятине (12).

Если зимой ент.гъ свешивается съ крышь — къ урожаю хлебовъ (2)
Если листь въ лесу снадетъ дочиста— годъ будетъ \opoiiiiii, 

а если не дочиста, то плохой (6). Если снегь на реке лежитъ струя
ми, то къ большой воде; на иоляхъ струями—къ урожаю хлебовъ. 
Осень и начало зимы холодныя— весна и начало лета жарк1я. Осень и
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зима буранлпвая— будстъ лЪто дождливое. Осеиь теплая— весна холод
ная. Осень ненастливая— къ хорошему году (12).

Приматы для опред,Ьлен1Я времени сЬва, чистки паш н и  и зъ - 
подъ л’Ьса и иетреблешя еорныхъ травъ.

Если черемуха расцвела—пора сЬять пшеницу (9). Въ апр-ЬлЪ 
замЪчаютъ: если лягушка начала квакать— значитъ с4въ поспЬлъ (12). 
Если первый лягушш квакъ замерзнетъ, то и первый сЪвъ яровыхъ за- 
мерзнетъ (23). СЬй овесъ въ грязь—будешь князь. СЬй пшеницу, когда 
весна стоитъ ясными днями (6). Если коренить для пашни .тЬсъ подъ 
молодой мЪсяцъ, поросль одолитъ; чтобы ея не было, нужно коренить 
на ущербъ. Если для уничтожения осота*) па парахъ, запахивать его 
подъ новый м'Ьсяцъ— на боку осотъ будетъ лежать, а всетаки расти; 
чтобы уничтожить его, нужно пахать на ущербъ (д. Почекунина, Броп- 
никовской вол., Тобольскаго у’Ьзда).

Приматы О ПОГОД'Ь.

Если пройдетъ дождь и на водй плаваютъ пузыри, то доя;дь дол- 
женъ быть продолжительный. Куры ощипываются— передъ дождемъ. Кош
ка лЬзетъ на печь или въ чело печи—ожидаютъ холода (11). ЛЪто сы
рое и дождливое— осень хорошая и тихая,— зима холодная и в’Ьтреная 
(27). Если поутру или вечеромъ дьшъ изъ трубы стелется по земле— 
къ ненастью. Если лЪтомъ не бываетъ поутру росы, то будетъ скоро 
ненастье. Если земляная лягушка квакаетъ въ (на ?) землё, то надо 
ожидать перем'Ьны погоды къ ненастью. Бъ какихъ мЪсяцахъ зимою 
морозы, въ такихъ лЪтомъ жара, т.-е. лЪто нротивъ зимы, а весна про- 
тивъ осени. Пословица говорится: если зима колотится, то лЪто воро
тится (21). Если чернотальникъ осенью расцветешь (распушится), то 
быть скоро снЪгу (6). Если листъ съ березы спалъ чисто—легкш годъ, 
нечисто —къ суровой зимгЬ (8). Пизюй полетъ птицъ—къ ненастью. 
Заходъ солнца въ морокъ— къ дождю ночью (4). Куры носомъ колотятъ 
часто—къ морозу. Лошади храпятъ—къ entry. Галки пграютъ— къ 
дождю (28).

Прим’Ьты для опред’Ьлешя высоты воды въ р’Ькахъ.

Если при вскрытш рйкъ диюя утки садятся на берега, а не на

*) Cirsium a rv e n se . Sep.
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воду, то будетъ большая вода. Въ муравьище втыкаютъ палку, когда 
оно вытаетъ, п если муравей доползетъ до половины палки п воротится 
назадъ, то вода будетъ малая, а если вползетъ на вершину нэлкп и 
еще будетъ стараться какъ бы встать на задшя ноги, то разлнвъ бу
детъ большой (9).



КРАТКАЯ ПРОГРАММА
для собирашя этнографическихъ свЪдЪшй (о релипозныхъ вЪровашяхъ, 
домашнемъ и общественномъ быте крестьянъ, народномъ языкЪ и 
словесности, народной медицине, сельскомъ хозяйстве, памятникахъ 

старины) по Тобольской губержи.

Тобольская губерв1я, отличаясь разнохарактерностью васе- 
лешя, несомненно можетъ дать не мало этнографическаго мате- 
р1ала по народной словесности, народной медицине, сельскому хо
зяйству и т. п. Между темъ для собирашя его до сихъ норъ еще 
ничего не сделано, если не обращать внимашя на кратшя заметки 
и неболышя статейки по данному вопросу, и некоторыя песни, 
случайно заиисанныя. ТобольскШ губернскш музей, идя на встре
чу настоятельной нужде въ изученш быта крестьянъ Тобольской 
губ., выработалъ предлагаемую программу съ цЬлью, между про- 
чимъ, привлечь къ совместной работе по собирашю этнографиче
скаго матер1ала всехъ интеллигентныхъ лицъ, близко соприкасаю
щихся съ народомъ, или же дать руководство темъ, которые уже 
имеютъ некоторый занасъ сведенш и наблюденш. Въ настоящей 
программе намеченъ рядъ вопросовъ, обнимающихъ почти все 
стороны народнаго быта. Многимъ, можетъ быть, покажется пе- 
носильнымъ ответить на все вопросы, но это и не требуется. 
Знакомый съ медициной можетъ собрать данныя о болезняхъ, о 
способахъ лечешя, о лекарственныхъ травахъ; интересующшся 
пародной словесностью окажетъ большую услугу музею, если за- 
пишетъ несколько иесепъ, пословицъ и т. п. Отъ спещалиста по 
сельскому хозяйству желательно получить свЬдешя объ особеп- 
ностяхъ въ хозяйстве местныхъ крестьянъ. Достаточно, если кто 
нибудь ответить лишь на одинъ изъ предложенвыхъ вонросовъ.

Рекомендуется, при собиранш техъ или иныхъ сведенш, 
кратко, но точно указывать местность, где производились наблю- 
дешя, составь населен1я, отъ котораго получены сведеш я (рус- 
CKie, татары, зыряне, остяки и пр.) и при какихъ обстоятельствахъ.



Собранный матер!алъ, съ адресомъ лица, собиравшаго св'Ьд'Ь- 
шя, покорнейше просятъ доставлять въ Тобольскъ, въ редакщю 
„Ежегодника Музея*.

1) Описате религгозныхъ вщюванш.
Необходимо обратить внимаше, насколько хри тан ство  отра

зилось на Mip0B033p'bHin народа, как1я существуготъ легенды, ду
ховные стихи, молитвы, гимны. Не сохранилось-ли обоготворешя 
силъ природы въ форме жертвоприношенш или особаго почита- 
шя некоторыхъ предметовъ. Вера въ нечистую силу, въ чертей, 
домовыхъ и т. п. Колдуны и ведьмы, отлич!е ихъ отъ знахарей. 
Чары. Заклинашя. Заговоры. Наговоры. Порча. Гадашя. Ворожба. 
Сны. Талисманы и амулеты. Счастливые и несчастливые дни и ча
сы. Числа 3, 7, 13. Суеверные обычаи при крещеши, свадьбахъ, 
похоронахъ, сельскихъ работахъ, при уходе за скотомъ. Рыболов
ные и охотничьи обычаи, гадашя и приметы. Приметы, относя
щаяся къ ед е , одежде, хозяйственнымъ иринадлежностямъ.

2) Домаштй и общественный бытъ крестъянъ.
Жилище. Пристройки. Огородъ. Садъ. Скотъ. Пища. Напит

ки. Одежда. Домашняя утварь. Занят1я. Промыслы. Будничный 
день крестьянина. Записать характерные разговоры. Настроен1я. 
Развлечешя и удовольств1я. Святки. Маскироваше. Масленица и 
др. праздники. Игры. Украшешя. Картины п портреты. Какъ соз
даются слухи, сплетни? Общественныя бедств1я и отношеше къ 
нимъ. Отношеше къ старинЬ. Грамотность. Каюя читаются кни
ги. Пороки и преступлешя.

Бракъ. Рождеше, воспиташе и обучеше детей. Совершенпо- 
лЬт1е. Семья. Члены семьи. Личныя и имущественныя отношешя 
въ семье. Разд Ьлы и обычаи, сопровождающее ихъ. Болезни. Смерть. 
Поминки. Наиболее выдавшиеся типы мужчинъ и жешцинъ.

Въ чемъ проявляется общественная жизнь крестьянъ. Сходы. 
Артели. Общинное владеше. Съезж1е ираздники. Гостепршмство. 
Приветсипя. Довер1е. Долговыя обязательства. Ссоры.

3) Собиранге матергаловъ для изучетя народнаго языка и 
словесности.

Для этой цЬли важно записываше народпыхъ поверш, пре- 
дашй, сказокъ (изъ иихъ особенно любопытны те, где фигуриру
ю т  животныя), иесенъ (особенно старинныхъ, объ Илье Муром
це,, ЕрусланЬ, Бове, ЕрмакЬ и пр.); интересно записать все фор
мы такъ пазываемыхъ рацей, которыя читаются славильщиками 
па РождествЬ, пословицы, поговорки, скороговорки, загадки, шут
ки, остроты, сравнения, анекдоты, характерный слова для выра- 
жешя похвалы, божбы, брани; списокъ словъ, употребляемыхъ



только въ известной местности. Характерный грамматичеек!я и 
синтаксичесшя формы рЬчи; имена, фамилш и прозвища. Назва
шя урочищъ. Должностныя лица и ихъ назвашя.

4) Собирате матергала для пополненгя народнаго календаря; 
п р п ’р о ч е н н ы я  къ днямъ изв'Ьстныхъ святыхъ поверья (очень любо
п ы т н о  с о б р а т ь  народныя сказашя о Касьяне), приматы о погоде, 
о  в р е м е н и  с е в а  хлебовъ.

5) Собирате мапгер'шловъ по народной медицины: какъ л’Ь- 
чатъ разныя бол'Ьзни, кашя сущ ествуют наговоры, лекарства, 
нричемъ важно собирать и образцы л'Ькарствевныхъ растешй. 
Акушерство. Собираше такихъ же св'Ьд'ЬнШ но ветеринарш: чЪмъ 
народъ лечитъ скотъ, кашя болезни различаешь, какъ ихъ назы- 
ваетъ. Особыя услуги въ этомъ деле, конечно, могли бы оказать 
врачи, могупце переложить народныя назвашя болезней на науч
ный языкъ.

6) Для составлешя карты распространешя въ губернш кур- 
гановъ и городищъ, очень важно постепенное для разныхъ м ест 
ностей составленге списковъ кургановъ и городищъ, съ указашемъ 
ихъ географическаго ноложешя; не было ли делаемо находокъ и 
какихъ?

7) Составленге словарей народныхъ терминовъ, разнаго рода 
промысловъ, напр: сельско-хозяйственнаго, рыбнаго, зв^ринаго 
(т.-е. составлеше списка назвашй отд'Ьльныхъ предметовъ и ихъ 
частей, употребляемыхъ въ сельскомъ хозяйстве, въ рыболовномъ 
деле, охоте и т. п.).

8) Составленге для разныхъ мпстъ указателей мгъста нахо
ждения полезныхъ ископаемыхъ: белая глина, руда железная, 
медная, слюда, каменный уголь, иесокъ, камень и пр.

9) Опиеанге тъкоторыхъ ргьдко встречающихся производств?,, 
н а п р . :  п а  с е в е р е  o n u c a H i e  способа добывашя бересты и изготовле- 
ш я  к у ж е н е к ъ ,  или описаше способа приготовлешя крапивы въ 
п р я ж у  и д л я  т к а н ь я .

10) Лида, могущая иметь доступъ въ архивы волостныхъ 
правлепш, могли бы оказать музею услугу составленгемъ списковъ 
интересныхъ дгьлъ, характеризующихъ ту или иную сторону жиз
ни края.

11) Интересно и важно указанге для даннаго района вспхъ 
новинокь, начинангй и опытовъ въ сельскомъ хозяйстве, наир., 
указаше распространешя улучшенныхъ зеыледельческихъ орудш и 
машипъ, породистаго скота, введенныхъ въ полевую культуру по- 
выхъ растешй; опыты орошешя луговъ, осушеше болотъ и пр.

12) Интересно составленге для даннаго района свпдгьнт о



нахожденги у  мгъстныхъ жителей старинныхъ предметовъ утвари, 
картинъ, мебели,— а равно указашя о существовали въ среде 
крестьянъ художниковг, поэтовъ, песенников!, музыкантов!, изо
бретателей и составлеше коллекцш ихъ произведенШ.

13) Лица, имеюпщ фотографическ1е аппараты, могли бы со
брать интереснгъйгигя коллекцш снимковъ, характеризующих! при
роду и человека; а именно были бы желательны снимки:

а) характерных! типовъ народностей,
б) местныхъ костюмовъ съ ихъ особенностями, головпыхъ 

уборовъ или другихъ украшенш или покроя,
в) местныхъ построекъ и домашней утвари,
г) домашняго скота, лошадей, коровъ, овецъ, свиней, собакъ, 

птицы и пр.,
д) церквей старинныхъ и ихъ внутренней обстановки", остат

ков! памятников! старины и снимки со старинных! предметов!, 
грамот! и писем!,

е) лесов!, степей, солонцев!, рямов! и пр.
Особенный интерес! имели бы снимки для стереоскопа. Каж

дый снимокъ рекомендуется снабжать более или менЬе подроб
ным! описашем!, пояснешями,— где произведено фотографирова- 
Hie, с !  кого, при каки х! обстоятельствах!; назваше костюмов!, 
утвари, и х ! употреблеше, обозначеше величины лесны х!, степ
н ы х ! и т. п. пространств!; сообщеше исторических! сведешй о 
церквах! и т. д.

14) Собирате естественно историческихъ коллекцш (подроб
ный программы желаю!ще могугь получить в !  музее).

Ь и 1  к а  Г ы й л ю з .  с т а н ц и и



О т к р ы т а  п о д п и с к а  п а  i g o 2  г ,

на политичесно-общественную и литературную газету

Выходить въ г. Красноярскгь три раза въ недгълю. 
П Р О Г Р А М М А  Г А Г Е Т Ы :

1. Телеграммы, пом'Ьщаемыя въ тек- 
ст’Ь газеты пли отдельными бюллете
нями.

2. Отдълъ оффищальный. Важшвйпйя 
правительственный распоряжешя.

8 .  Н е р е д о в ы я  с т а т ь и ,  касающаяся жи- 
зни русскихъ областей, совместно съ 
интересами сибирскихъ губернШ, сопри
касающихся съ бассейпомъ ргЬки Ени
сея, а также вопросы русской полити
ки на Восток^.

4 .  С т а т ь и  и  о ч е р к и  п о в о п р о с а м ъ  
Енисейскаго края и соприкасающихся 
съ нилъ губершй Сибири,— по город
скому и земскому хозяйству, статьи по 
сельскому хозяйству, экономичесия. тор
говый, ио фабрично-заводскому произ
водству и горной промышленности.

5 .  Овзоръ о б щ е с т в е н н о й  ж и з н и  С и б и 

р и  н Россш. Городская хроника. Театръ 
и музыка.

6 . П о л и т и ч е с к и  извъс™ , обпця и, 
въ частности, касаюгщяся аз1атскихъ

-странъ.

7. К о р р е с п о н д е н ц ш  изъ различныхъ 
местностей бассейна р-Ьки Енисея и со
прикасающихся съ нимъ губернШ, а так
же сообщетя изъ Россш.

8 .  Н а у ч н ы й  о т д м ъ . — О ткр ы т и  пу- 
тешеспя ио Сибири и ея окраинамъ, 
св$ д £ тя  по исторш, статистик^ и про
мышленности.

9. ЛитЕРАТУРНое обозрвше,— критикъ 
и библ1ограф1я, особенно сочинешй оба 
Азш.

10. Фельетонъ: романы, повести, раз- 
сказы, очерки, сцены, наброски, летуч1я 
заметки и стихотворешя.

1 1 .  С у д е б н а я  х р о н и к а , безъ обсужде- 
Hifl рйшетй.

1 2 .  Смъсь. Ответы редакцш.
1 3 .  С п р а в о ч н ы й  отдмъ: судебный 

св^д^щя, святцы, рыночныя ц^ны, CBi- 
д й тя  о приход^ и отхода пароходовъ. 
псЬздовъ лсел. дорогъ, недоставленный 
телеграммы и т. п.

1 4 .  О б ъ я в л е ш я :  казенныя и  частныя.

П о д п и с н а я  ц  г ь н  а:  
съ доставной и пересылкой, на годъ 7 рублей, на полгода 4 рубля, 

на четверть года 2 руб. 50 коп.^на оДинъ мЪсяЦЧ ’-1’рубль.
Городск1е подписчики, кроме воскреснгахъ и нраздничныхъ дней, но- 
лучаютъ безплатно телеграммы Россшскаго телеграфнаго Агентства.
Подписка принимается въ Красноярск^—въ конторгЬ редакщи газеты, въ 
Томск^—въ отдЬленш конторы, въ Москв$ в'ь центральной конторЪ 
объявленШ Торговаго Дома Л. и Э. МЕТЦЛЬ и К0., Мясницкая ул. д. 
Оытова, и въ контор'Ь объявлешй И. К. Голубева-Покровка д. церкви 
1оанна Предтечи, въ Петербург!;-въ отдЬлети конторы Т. д. Л. и Э. 
МЕТЦЛЬ и К0, Б.-Морская № 1Г. Плата за объявлешя впереди текста 
20 коп. за строку; позади текта 10 коп. за строку петита. ОБЪЯВЛЕ
ШЯ изъ всЬхъ м^стъ и странъ принимаются непосредственно въ кон- 
Topi газеты, въ Красноярка, а также въ контор^ Тор. Дома Л. и Э. 
Метцль и К0 (Москва—Мясницкая, д. Сытова н Петербургъ—Б. Морская,



№ 11), въ контор^ объявлешй И. К. Голубева (Москва, Покровка, домъ 
церкви loanua Предтечи), въ отд^лент коиторы редакцш (Томскъ), въ 
контоp i объявлешй А. 3. Ремизова (Москва, Б. Дмитровка, д. Живаго) 

и во всЬхъ вообще конторахъ ио npieMjr объявлешй и подписки.
Редакторъ-издателъ Е. Кудрявцевъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА
НОВЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ

к о м е м ц о н е р ъ
предназначенный служить интересамъ собирателей всякаго 

рода коллекцш.

П рограмм а ж урнала.

1. Иллюстрированный обзоръ новостей.
2. Статьи научнаго и практическая содержашя, им^юния отио- 

шеше къ нредметамъ, составляющимъ объектъ коллектирова- 
шя. Описан1е музеевъ, зам'Ьчательныхъ коллекцш и т. п. (съ 
иллюстращями).

3. Фельетонъ. Мелк1я статьи, анекдоты, бшграфш H3BicTHbixb 
коллекщонеровъ.

4. Фальсификащи и подделки. Описаше различнаго рода подхЬ- 
локъ, съ ц^лью предостеречь коллекщонеровъ отъ обмана.

5. Библюграф1я. Обзоръ новихъ книгъ и каталоговъ, предназна- 
ченныхъ для коллекцюнеровъ.

6 .  Почтовый ящикъ. Вопросы подписчиковъ и отпеты ПО нимъ 
редакцш.

7. Объявлешя.
8. Приложешя. Различные каталоги и специальные сочинешя, ко- 

торыя редакфя отъ времени до времени выдаетъ своимъ под- 
писчикамъ въ вид^ безплатнаго приложешя къ журналу.

Поставивъ себе задачей создать для русскихъ собирателей 
объединяющш ихъ органъ печати, настоятельная потребность въ 
которомъ чувствуется уже давно— редакщя будетъ стремиться къ 
возможной разносторонности, отведешемъ постояпныхъ отдЬловъ 
для всЬхъ наиболее важныхъ отраслей коллектрировашя.

Иллюстрацш статей будетъ отведево широкое м^сто, въ спе-



щальныхъ объявлешяхъ будетъ дано мЪсто спросу и предложешю 
и организованъ удобный обигЬвъ объектовъ коллектировашя меж
ду собирателями.

Въ портфели редакщи уже имеется богатый запасъ матер1ала. 
Въ ряду приложевш въ первую очередь намечены руководства по 
собпранш картинъ, фарфора, естественно-историческихъ колдек- 
щй и т. д.

Журналъ будетъ выходить 2 раза въ м'Ьсяцъ. 
Первый номеръ выйдетъ 1 декабря.

Подписная ц^на С \  съ доставкою и
въ годъ !/• пересылкою

Съ требовашями обращаться въ г. Псковъ, въ контору 
журнала „Коллекщ онеръ".

О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  Н А
И З В Ъ С Т 1 Я

моековекАго
С ЕЖ Ш О Ш СТВЕН Н АГО  ИНСТИТУТА.

Г о д ъ  VIII  1 9 0 2 .
И з в ^ т я  выходятъ Ч Е Т Ы Р Ь М Я  книгами въ годъ, составляю

щими не менее 35 листовъ текста in 8°.

П Р О Г Р А М М А  И 3  В Ь  С Т I  Й 
ОФФШдальный отд’Ьлъ.

I. Правительственныя распоряжетя, касакнщася М. С. X. Института.
И. Постановлешя Совета Института и относяпцяся къ нимъ прило

жена: а) программы и планы лекщй и практическихъ занятШ 
въ Институте; б) отчеты объ эскурыяхъ, ежегодно совершаемыхъ 
студентами Института подъ руководствомъ профессоровъ, препо
давателей и пр.; в) работы коммишй, назначаемыхъ СовЪтомъ 
Института для разследовашя различныхъ вопросовъ и г) отчеты о 
командировкахъ членовъ совета и другихъ лицъ, служащихъ въ 
Институте.



I I I .  Некоторые изъ журналовъ засЬдатй Сельскохозяйственна™ 
комитета, состоящего при Институте, а именно т е , которые пме- 
ютъ особенное значете для учебной и ученой деятельности Ин- 
ститтуа.

IV .  Годичный отчетъ о состоянш Института.
V. Каталоги и описашя библютеки, разнообразныхъ коллекщй и 

учебныхъ пособШ, находящихся при Институте,
НеоФФИщальный отд'Ьлъ.

I . Труды профессоровъ, преподавателей, ассистентовъ, студентовъ 
Института и постороннихъ лицъ,а именно:

а) естественно-историчесше и
б) статистино-экономичеше (преимущественно касающ1яся изу- 

четя русскаго народнаго хозяйства)
Сюда входятъ какъ отдельныя самостоятельныя изслЬдовашя, 

такъ и совместный работы, исполненныя въ лабор:\тор!яхъ, каби- 
нетахъ, на опытномъ поле, или на предполагаемой опытной стан- 
щи, пасеке, въ лестной даче, огороде питомнике и пр.

I I .  Критичешя и библтграфичесшя статьи о выдающихся произве- 
дешяхъ народнохозяйственной и естественноисторической литера
туры.

I I I .  Метеорологичешя наблюдешя, произведенныя на обсерваторш 
Института.

Работы могутъ сопровождаться рисункам», таблицами, чертежами, 
д1аграммами и пр. и, по жедант автора, краткимъ резюме на какомъ- 
днбо иностранномъ языке (резюме должно быть составлено самимъ авто- 
ромъ и прислано въ редакщю одновременно со статьею). Оглавлеше 
каждой книги Извеспя, кроме русскаго языка, печатается еще па фран- 
цузскомъ языке.

Подписка принимается въ нанцелярж Московскаго Сельскохозяйствен- 
наго Института и въ книжномъ магазине Карбасниковъ (Москва, Вар

шава, Вильна, С.-Петербургъ) и „Трудъ“ (Москва, Тверская).

Подписная ц$на въ годъ, за четыре книги б р.; для студентовъ высшихъ 
учебныхъ заведенШ 2 р. 50 к.; цена отдельной книги I р. 60 к ; от
дельные оттиски статей естественно-историческихъ и статистико-эконо- 
мическихъ высылаются названными книжными магазинами наложеннымъ 

платежемъ по расчету 20 кон. за листъ.
Редакторы: С. И. Ростовцовъ.

Д. Н. Прянишниковъ.



Всеобщая Маленькая Газета

в С.-ПЕТЕРБУРГЪ“
Собственная типогра<|йя.— Издашя годъ девятый 

С П Б , Невскш, 189.

Bet отделы болыпихъ газетъ и ве^ новости 
всего Mipa: придворныя извгЬст1я, правительственное и 
общественное д'Ьло, политика, Дальнш Востокъ, война 
буровъ, среди газетъ, вс-fe выдаюпцяся происгаеств1я, 
ромавы, науки, истор1я, докторсюя заметки и пр., и пр 

Портреты и картины.
Выходитъ три раза въ неделю.

9
ЦЪна съ доставкой и пересылкой: П П

Р. З А  ГОДЪ, ЗА П О Л Г О Л А 1 Р-, ЗА  3 МЪС. 0 U  К.
Редакторъ-издатель Д. Н. Молчанову

I I  Г О Д  ИЗДАН1Я.
Открыта подписка на 1902 г.

НА ЕЖЕДНЕВНУЮ*) ОБЩЕДОСТУПНУЮ ГАЗЕТУ

„Сибирская Жизнь",
ИЗДАЮЩУЮСЯ ВЪ  ТОМСК®.

Въ предстоящемъ году редакщей по прежнему будетъ обра
щено особенное впимаше на возможно полное и разностороннее оз- 
накомлеше своихъ читателей съ жизнью Сибири и на выяснете ея 
нуждъ и экономическаго и умствевнаго роста. Согласно такой за
даче, статьи и заметки, имЬюпщ своимъ предметомъ прошлое и

*) Кроме дней после праздниковъ.



настоящее Сибири, а также корреспонденцш изъ разныхъ кон- 
цовъ Сибири и „Хроника Сибири" будутъ составлять главные и 
основные отделы газеты. Вм'Ьст'Ь съ тЬмъ иутемъ ежедневно по- 
лучаемыхъ телеграммъ и въ постоянныхъ отд§лахъ газеты: „Рус
ская Жизнь" и „Заграничная Хроника", читатели „Сиб. Жизни" 
будутъ своевременно ознакомляемы со всеми более крупными 
явлешями въ области государственной и общественной деятель
ности, науки и искусства какъ остальной части нашего обширна- 
го отечества, такъ и другихъ государствъ.

Кроме лицъ, принимающихъ постоянное учасие въ газете, 
въ числ^ другихъ, любезно обещали продолжить свое сотрудни
чество и въ будущемъ году некоторые профессора Томскаго уни
верситета. ___________

Годъ. 9 мЬс. 6 M t c .  1 мес. 
Съ доставкой въ Томске . 4  р. 3  р. 3 0  к. 2  р. 3 0  к. 4 0  к. 
Съ перес. въ друпе города б „ 4  „ — „ 3  „ — „ 5 0  „ 
съ пересылкой за границу. 9  „ 7  „ — я б „ — » I Р-
За печатав1е въ „Сибирской Жизни" объявлен^ взимается плата: впе
реди текста за строку петита—2 0  к., позади текста—Ю к. За разсылку 
объявленШ при газетФ» в'Ьсоиъ ве бол’Ье лота—7 р. за 1000 экземпляровъ.

Подписна и об-ъявлежя принимаются: въ книжныхъ магазипахъ и 
типо-литограф1яхъ П. И. Макушина въ Томск’Ь и Иркутске.

Иногородше требовашя свои адресуютъ: въ г. Томскъ, конто
ру редакцги газеты »Сибирская Жизнь“.

Издатель П. Макупшнъ. Редакторы. д  Макушинъ.

НА Е Ж Е Д Н Е В Н У Ю

Вступая въ пятый годъ издашя, газета будетъ преследовать те-же 
задачи, как1я были поставлены при возникновеши органа, т.-е. слу-

5 р.



жить возможно полнымъ отражешемъ сибирской торгово-промышлен- 
ной и общественно^ жизни. Постепенно улучшая внутреннее содер
жаше газеты, редакщя въ настоящемъ году нриложитъ усиленныя 
заботы къ выбору наиболее цЬннаго матер1ала. Къ участш въ гавете 
привлечены новыя литературныя силы и приглашено много новыхъ

корреспондентовъ.

7) Промышленный отдЬл-ь.
8) Миссюнерсжй отдЪл-ь.
9) McTopin, археолопя, этногра- 

ф1я и географ1я Сибири.
10) Переселенчесное дЪло.
11) Сельскохозяйственный и лес

ной отделы.
12) Ш кольный отд"Ьлъ.
13) БиблюграсЫя.
14) Судебняя хроника.
15) Сибирсжя в-Ьсти: перепечатки 

м'Ьстныхъ св-Ьд^^и изъ сибирскихъ 
и другихъ газетъ.

16) СмЪсь.
17) Справочный отд’Ьл-ь. 
l) ')  Об-ъявлешя.

Въ газете регулярно помещаются торговые бюллетени собственныхъ 
корреспондентовъ изъ Лондона (пушнина, чай, масло, хлебъ), Лейп
цига (пушнина), Копенгагена, Гамбурга (масло), Ханькоу (чай), Ф у
чжоу (чайный рынокъ), Либавы, Ревеля, Архангельска, Самары, Ека
теринбурга, Перми, Кургана, съ лишй Сибирской и Пермской желез- 
ныхъ дорогъ, Москвы, Вологды (масло) и др крупныхъ центровъ 
торговой Poccin, имеющихъ большое значеше для торгов, люда Сибири.

Обращено большое внимаше на состояже МАСЛЯНАГО и ПУШНОГО
заграничнаго рынка.

Подробныя корреспонденты и обзоры ярмарокъ: Нижегородской, Ир- 
битской, Лейпцигской пушной, Ишимской, Крестовской, Тюменской. 
Обдорской и другихъ Въ главныхъ торговыхъ пунктахъ Сибири 

имеются собственные корреспонденты.
Газета обращаетъ большое внимать на о б щ е с т в е н н у ю  ж и з н ь :  все вы
дающееся факты н явлешя ея въ Сибири, на Урале и Дальнемъ Восто
ке находятъ себе место и освещеше въ многочисленныхъ корреспон- 
денпдяхъ, помещаемыхъ изъ разныхъ местностей Сибири, а также въ 
отделахъ: „ С и б и р с к и  В^стн" и „Съ Ддльняго В о с т о к а " .  Не мало уделя

ется м4ста Китайскимъ деламъ и положеше Poccin и Монголш.
Форматъ газеты будетъ увеличеиь.

1) М-Ьсяц-Ьсловъ и астрономиче- 
сшя свЬдешя.

2) Правительственныя распоря- 
жен1я обгадя и снещально касаю
щаяся Сибири.

3) Телеграммы собственныхъ аген- 
товъ и Росмйскаго телеграфнаго 
агентства.

4 )  Хроника городской жизни Т ю 
мени и ближайшихъ къ ней горо- 
довъ.

5) Торговый отдЪл-ъ: отчеты о со- 
стоянш сибирскихъ рынковъ.

6) Ярмарки: обзоръ ярмарочной 
торговли какъ па главныхъ ярмар- 
кахъ Сибири и Приуралья, такъ и 
второстепенпыхъ.
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бернш. Съ прилож. изплечвдШ изъ дневниковъ члоновъ Красноуфиискаго отряда.— Ката- 
новъ. П. Продашя тобольскихъ татаръ о Кучуи'Ь и Ермакй.— Словцовъ, Борись. Какъ 
сохранять перо и Jit.ха отъ моли и естсствепио-историчсшл койлекцш отъ гшешя?— 
Росляковъ. И. П. Похоронные обряды остяковъ.— Бартеневъ. В. В. Поняпе обдорскихъ 
остяковъ о пАхЪ.

Приложеше 1. Труды Комитета но устройству сельско-хозяйственной и кустарной 
выставки въ г. Кургане въ 1895 гЛВын. II . Гордягинъ, А. Я. О коллекцш почвъ То
больской губ.

Приложеше 11. Труды всномогательнаго Тобольскаго Комитета по устройству 
всероссгёской худож.-нромышл. 'выставки въ Н.-Новгороде въ 1896 г. Вып. III. Опись 
продметовъ, представлонныхъ изъ Тобольской губ. на всероссийскую сельско-хозяйствен- 
ную выставку въ Москв’Ь въ 1895 г. и на худож.-промышл. выставку въ Н.-Новгород!; 
въ 189(5 г. Часть I . Сельское хозяйство.— Вый. IV. Скалозубовъ. Н. Л. Къ каталогу 
коллекцш, нредставленныхъ изъ Тобольской губернш на Московскую (1895) и Ниже
городскую (1890) выставки. Кратие обзоры коллекцш по отд!;ламъ.

VI ВЫПУСКЪ.— Труды Тобольскаго вспомогательного Комитета по устройству 
всероссШской худож.-промышл. выставки въ Н.-Новгороде'jA  ! 896 г. Выи. V. Каталогъ 
и объяснеше коллекцш, нредставленныхъ изъ Тобольской губ. на худож.-промышл. /вы 
ставку въ И.-Новгорода въ 1896 г. Часть II. Носовъ, И. И. Кустарная промышленность.
— Вып. VI. То же. Часть Ш. Носовъ. И. И. Переселенчески! отдЪлъ. Части IV и V. 
Юрасовъ. А. И.. П. 0. П. п Луговстй, Л. Е. Медицински! и тюремный отделы. Часть 
V I. Костюринъ. В. 0. Земскш огдЬлъ. Часть VII. Варпаховскш, П. Д., Юрасовъ, А. И. 
и Дунинъ-Горнавичъ, А. А. Северный отд!;лъ. Часть VIII. Ветеринарный отделъ.

VII ВЫПУСКЪ.— Отчегъ по Музею за 1895 г.— Катановъ. Н. Нредашя тоболь- 
скихь татаръ о прибыли въ 1572 г. мухаммедансКихъ проповедниковъ въ г. Искеръ.—  
Палопеженцевъ, Николай. Польская смута въ Сибири въ 1814 г. Иетор. оч.— Катановъ,
Н. Предаше тобольскихъ татаръ о пройсхождоши киргизскаго народа,— Словцовъ, И. Я.
Къ политик!; сибирскихъ вйеводъ по отношение къ сосЬднимь калмыкамъ. Письмо Тб- 
больскаго воеводы Хилкова къ Тюменскому воеводе Кафтыреву.— Луговсшй, Л. Е. О 
поездке на сЬверъ Тобольской туберши лЬтомт, нын’Ьшняго года (1896) съ целыо вра- \ 
чебно-санитарнаго осмотра рыбопроммшлснныхъ заведений. Сообщен1е съ позднЬйшими 
прим. и нрилож.— Мамеевъ, С. Н. Рукописи библттеки Тобольскаго ГубернскаЬ Музея 
за X V II и четверть XVU1 стол. Qnucb дозорныхъ] перенисныхъ и др. киигъ городовт. 
Верхотурья, Польша, Туринска, Тюмени, Тары и Тобольска, съ ихъ уездами. Вып. вто
рой (1 6 4 5 — 1676).— Гордягинъ, А. Предв^рительный^Ггчотъ о геоботаничоскихъ изсл’Ь- 
довашяхъ въ южной полос!; Тобольской губ., ироизведенныхъ въ 1896 г.— Рузснш, М. 
Кратки! фаунпстическш очеркъ юленой полосы Тобольской губ. Отчегъ г. Тоб. губерна
тору о зоологическихъ изеледовашяхъ, произ®. въ 1896 г.

VIII ВЫПУСКЪ.— Дунинъ-Горкавичъ, А. А. С'Ьверъ Тобольской губернш. Опытъ 
онисашя страны, оя естествениыхъ богатствь и промышленной деятельности ея населешя.

IX ВЫПУСКЪ.— Ловъ Евграфовичъ ЛуговскИг ( f  21 шня 1897 г.).— Огчетъ по 
Музею s > J 8 9 6  r.t—Катановъ, Н. Погреба.тьпые обряды тобольскихъ татаръ.— Ката
новъ. Н. Предаше тобольских^ татаръ о грозному царе Тамерлане.— Крутовсшй. В. 1И. 
Очерки Туруханскаго края.— Скалозубовъ, Н. Народный калердарь. Поверья, приматы о 
погод!; и сроки сельскохозяйственныхъ работъ у крестьянъ Тобольской губ.— Соколовъ,
Е. 0. Положеше начальнаго, народнаго образовашя въ Тобольской губ. за 189G/7 учеб
ный годъ. (Стат. оч.) Съ 5-ью табл.— Палопеженцевъ, Н. И. Къ вонробу о положеши 
кц'Ьпостныхъ въ Тобольской губ. въ конце ирошлаго стол.— Костюрина. М. Н. Кресть
янская свадьба въ иодГородныхъ деревняхъ г. Тобольска.— Катановъ, Н. Грамоты двухъ 
тобольскихъ архипастырей XV’HI вёка.— Кориковъ. Л. Песни вог,уловъ.

X ВЫПУСКЪ.— Терновскш, А. А. Системашческш каталогъ библютеки Тоболь
скаго Губ. Музея. Съ нредислов1емъ и нриложешемъ «Алфавита имонъ личныхъ, предмет- • 
ныхъ и географическихъ, встречающихся въ «Каталоге», и дополнительными примечаниями.

XI ВЫПУСКЪ.— Составь должностныхъ лицъ Тоб. Губ. Музея.— Уставъ Тоб. 
Губ. Музея, утв. 9 марта 1899 г.— Маляревскш, К. О мерахъ къ улучшение народнаго 
образовашя въ Тобольской губернш. Съ нрилож. 10  цифровыхъ таблицъ и списка учи- 
лищъ.— Снисокъ растенШ флоры Тобольской губернш, иредназначенныхъ для обмена 
ил? продажи.
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Любить огпсчсп'пво <’гл\тъ природа, Бтъ, 
А знать no— вотъ часть, достоинство п долгъ. j

Учрежденный въ 1887 году въ память трехСотлЪпя Сибири на сродства, со- ]  
бранныя частною подпискою, Тобольск!» ГуборнскШ Музей въ 1891 году удостоился по- \ 
сёщешя Государя Наследника Цесаревича, ныне благополучно царствующаго Императора 
Николая 1Г-го, милостиво принявшего Музеи подъ Свое покровительство.

Въ |8()9 году Министромъ Земледел1я и Государственных'!. Имуществь былъ ут
вержден!. новый уставъ Музея, первый нараграфъ котораго такъ определяете lit.ль его:

«Музей йм'Ьетъ целью ознакомление публики съ Тобольскою губершею н съ раз- 
«вигоемъ въ ней культуры во всЬхъ ея формахъ и нроявлешяхъ посредством!, своихъ 
«коллекщй и матер!аловъ ио вс!>мъ отраслямъ естествознашя, этнографии, истopin -втц- 
«тпстикн, археологш, промышленности и проч., а также путемъ научной разраб/r..ii со- 
«бранныхъ ыатер1аловъ».

Ныне, въ 1902 году, Музеи вступает!. въ 14-й годъ своего существов&шя. За 
этотъ перюдъ деятельность Музея выразилась: 1) въ собраши значитольныхъ коллекцш 
для характеристики естественныхъ условш губернш, ел исторнческаго и доис.оричеСкаго 
прошлаго, ея современнаго насслешя, промысловъ его и заняли, 2 )  въ содействш ли- 
цамъ, предцринимающимъ работы ио изследованио губорши и въ. органйзацш новыхъ 
работъ по наследование, 3 ) въ устройстве библштеки, ныне очень обширной, находя
щейся въ обмене иЯдашями съ болынинствомъ ученыхъ учреждонШ 1‘occin и заключа
ющей драгоцепнейшю матвр]'алы ио Сибири вообще и Тобольской ryBepjiiи въ частно
сти, 4) въ изданш Ежегодника Тобольскаго Губернскаго Музея, где публикуются работы 
по наследование губернш и описаше коллеший Музея и котораго въ настоящее время 
вышло XII вынусковъ, 5) въ пертдичсскихъ (СОбрадцяхъ членовъ Музея, где о б с у 
ждаются вопросы, касавшиеся изучен'я губорнш и выяснешя вытекающнхъ отсюда :;уждъ 
населешя, 0) въ организацш объясненШ колловдй Музея для публики въ целяхъ но 
пуляризацш полозныхъ анапШ, 7) въ подаче советовъ, справокъ и указадпН, касающих
ся разныхъ сведенш о губернш вообще и спещаИно по сельскому хозяйству инромыс- 
ламъ, 8) въ подготовительных!. работахъ къ открытии въ Тобольске художественна™ 
Музея, при чемъ этому делу ныне ноложень почннь нзвЬстнымт. художником!. С. Г.. 
Ивановым, пожертвовавшимъ Му::ею свою большую картину „Въ /itcy“ (памяти Сте
фана Пермскаго и друг, просветителей инородцевъ).

Накопленный но eie время колйекцш и разросшаяся библштека заняли все номещеше 
Музея, делая для публики неудобным-  ̂осмотръ нхъ; этаже теснота лншаетъ Музой возмож
ности открыть'его двери широко для всехъ, такъ какъ неубранный въ шкафы, всюду раз- 
ставленныя вещи страдають отъ неосторожного обращешя при болыномъ наплыве народа.

Такпмъ образомъ въ настоящее время для р азви т деятельности Музея первой 
необходимостью явлАется расширено помещешя его.

Распорядительной Комитетъ, имея въ виду, что нервыя сродства на устройство 
Музея были составлены частными пожертвовашями u что въ ношения 13 летъ онъ 
существовал! главнымъ образомъ на те же частный средства, уверенный въ обществен 
ной ноддеря;ке этому общественному учреждение и ныне, пользуясь данпымъ ему собра- 
Н1вмъ членовъ Музея нолномоч1омъ, ръпшлъ открыть подписку для сбора ножортвоканш 
на сосгавлеше строительнаго капитала для расширешя здашя Музея, соыасно норвона- 
чальнаго проекта, который на собранный тогда средства (около 14000 руб.) вынолненъ 
былъ лишь въ половине. - .

Симь Распорядительный Комитетъ обращается ко все.мъ, могущимъ оказать Му
зою денежную помощь для расширешя е,го номещошя, съ покорнейшею просьбою о съ- 
дййствш,- не стесняясь суммой жертвовашя, такъ какъ даже при сайоп скромной Цифре 
его одно учаспе ихъ своимъ именем!. въ этомъ мфсйомъ деле сообщить роепб рядите- 
лямъ Музея бодрое '.увство ренности, что дело ими продолжаемое, находим, себе 
поддержку въ сочуветвш общества.

Ножертвовашя просятъ направлять въ Тобольскъ, въ Распорядительный Комитетъ 
Тобольскаго Губернскаго Музея.

Списки жертвователей и сумма сбора будутъ публиковаться въ местныхъ газетам..
Независимо сего Комитетъ обращается съ покорнейшей просьбою ко всемъ ли

цам!., желающпМъ оказать Музею содействие привлечешемъ жертвователей, получать 
книжки для сбора пожёртвованш, i ч

П р едседатель К о м и те т а  Н. К озловъ, консерваторъ Н. СналозуОовъ, секретарь А. Уш аровъ.










