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кАмчАтские Дневники в. к. АрсеньевА 
(Подготовка публикации н. А. Побережной, н. А. татаренковой)

В работе использованы сканированные копии экспедиционных дневников исследователя Даль-
него Востока России В. К. Арсеньева. Опубликованы с небольшими купюрами путевые дневники 
писателя о Камчатской экспедиции с 7 июля по 13 октября 1918 г. и Командорской – с 17 июня по 
31 августа 1923 г. Большой интерес для историков, краеведов, исследователей Камчатского края 
могут представить статистические сведения, приведенные Арсеньевым по населенным пунктам. 
Они дают представление об условиях жизни, быте, занятиях местного населения в начале про-
шлого века.
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kAmChAtkA diAry of v. k. Arsenyev 
(publication prepared by n. A. poberezhnaya, n. A. tatarenkova)

Scanned copies of the expedition diaries of the Russian Far East researcher V. K. Arsenyev are used in 
the work. The travel diaries of Arsenyev V.K. about the Kamchatka expedition from July 7 to October 13, 
1918 and the Commander expedition from June 17 to August 31, 1923 are published with small cuts. Sta-
tistical information provided by Arsenyev on settlements is of great interest to historians, local historians, 
researchers of the Kamchatka Territory.  They give an idea of   the living conditions, life, occupations of the 
local population at the beginning of the last century.

Keywords: diaries, expedition diaries, Kamchatka expeditions, Commander expeditions, statistical re-
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В 1918–1923 гг. известный российский пи-
сатель, путешественник и исследователь Даль-
него Востока России В. К. Арсеньев был в экс-
педициях на Камчатке, в Гижигинском районе 
Охотско-Камчатского края и на Командор-
ских островах. Настоящая публикация подго-
товлена на основе его личных путевых днев-
ников тех лет с сохранением стилистических 
особенностей, но в соответствии с правила-
ми современной орфографии. Пропущенные 
в тексте и восстановленные по смыслу части 
слов  или слова заключены в квадратные скоб-
ки []. В том случае, если воспроизвести утра-
ченный текст или слово не удалось, ставится 
знак <*>. 

Публикуются тексты дневников: «Путе-
шествие на Камчатку» (с 7 июля по 13 октября 
1918 г.), «Поездка на Командорские острова» (с 
17 июня по 31 августа 1923 г.), – за исключением 
не относящихся к поездкам справочных мате-
риалов, таких как записи о правилах метеоро-
логических наблюдений и заметки о погоде в 
Хабаровском и Приморском краях, и таблица 
с барометрическими наблюдениями в долине 
реки Камчатки.

Первые страницы Дневника содержат пись-
мо <*>, заметки к тексту книги Н. В. Слюнина 
«Охотско-Камчатский край», текст «Раститель-
ная пища камчадалов», рисунок Камчатского 

полуострова, маршрут парохода «Сишан». Ну-
мерация в Дневниках двойная. 

7–9 июля 1918 г. 
7-го июля в полдень пароход «Сишан» снял-

ся с якоря. Более неуютного и грязного судна 
я никогда не видывал. Первый класс по праву 
революции заняла для себя команда парохода, 
оставив для пассажиров второй класс. Билетов 
было продано больше чем мест. Поэтому часть 
пассажиров помещалась в кают-компании. Со-
став пассажиров самый разнообразный. На 
судне ехало много спекулянтов-кавказцев на 
Анадырь и чукотский полуостров. Они эксплуа-
тируют инородцев и в то же время снабжают их 
всем необходимым. То, что должно делать пра-
вительство, делают кулаки-хищники. Публика 
самая разнообразная: коммерсанты, техники, 
рыбопромышленники, золотоискатели, рабо-
чие, искатели приключений, разного рода бро-
дяги и проходимцы, любители легкой наживы за 
счет обиженных судьбой чукчей, коряков и кам-
чадалов. 9-го июля в два часа пароход «Сишан» 
прибыл в Хакодатэ. Бὸльшая часть пассажиров 
съехала на берег, а я остался на судне. <…>

10–12 июля 1918. 
Один день простояли без всякого дела. Все 

время шел дождь. Весь следующий день пароход 
грузился. Творилось что-то невероятное. Тем-
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ные личности везли на Анадырь для спекуляции 
и эксплуатации инородцев множество груза. 
Судном командует не командир, а судовой коми-
тет. Этот комитет принимает участие в этих спе-
куляциях и за неизвестную мзду позволил так 
загрузить «Сишан», что он на два с лишним фута 
погрузился в воду против нормы (ватерлинии). 
Трап тоже окунулся в море. Мы все стали беспо-
коиться, но совершенно были бессильны что-ли-
бо сделать. Командир справлял свои именины, а 
команда распоряжалась судном. Им надо было 
без коносаментов (грузовые документы) как 
можно больше захватить грузов, невзирая на то, 
что ватерлиния давно уже скрылась под водой. В 
каютах нет спасательных жилетов; судно вслед-
ствие недосмотра загружено с креном. Созда-
лось положение, вызывающее опасение и трево-
гу за благополучный исход плавания. 

13–18 июля 1918. 
Плавание от Хакодатэ до Петропавловска. 

Первый день сильно страдали от морской бо-
лезни. В продолжение трех-четырех суток мы 
шли вдоль гряды Курильских Островов. 15-го 
числа море было совершенно тихое, воздух чист 
и прозрачен. Утром я вышел на палубу и увидел 
великолепную картину. Некоторые из вулканов 
дымились и выбрасывали пар и дым. При сол-
нечном закате море приняло удивительно ин-
тересную окраску. По гладкой его поверхности 
переливались блики золотистые, темно-фиоле-
товые, пурпуровые, зеленые и др. Тут были все 
цвета радуги. Вечером, когда стемнело, в небе по-
явились красные отблески от лавы, вытекающей 
из курильских сопок. 17-го числа мы подошли к 
мысу Лопатка. Южная часть Камчатки со сто-
роны моря имеет дикий, угрюмый и непривет-
ливый вид. Голые скалы, всюду снег, типичные 
сопки или вулканы. Полное впечатление антар-
ктического материка. Казалось, что в этой суро-
вой и дикой стране человек находится под давле-
нием природы. Нигде ни одной лодки, ни одного 
паруса, на берегах не видно жилищ. Снежная и 
каменная пустыня. Страна, забытая богом. 

19–21 июля 1918. Воскресенье
Утром рано вошли в порт Петропавловский. 

Насколько угрюмый и неприветливый вид име-
ет Камчатка со стороны моря, настолько Ава-
чинская губа привлекательна. Петропавловск 
имеет вид села и весьма напоминает Клондайк. 
Все дома деревянные, одна улица и один троту-
ар, с сопок бегут журчащие ручейки с чистою, 
холодною ключевою водою. В горах кое-где ле-
жит еще снег, около домиков кое-где есть не-
большие огороды. Некоторые дома построены 

давно, из корабельного леса, и по внешнему 
виду можно сказать, что это постройки времен 
Завойко и Невельского. К таким постройкам от-
носится дом Завойко, обросший кругом огром-
ными старыми тополями, старинная церковь 
(против него), казарма и цейхгауз. Чем-то осо-
бенно сентиментальным веет от этих строений. 
Невольно переносишься в далекое прошлое и 
думаешь: как жаль, что я не успел в то время, 
когда русская армия и флот были гордостью 
России. Остановились мы сначала совместно с 
дорожным и гидротехническим отрядами, но 
потом перебрались в школу, где и стали соби-
раться в дорогу. 

22 июля 1918. Понедельник
День третий прошел в ознакомлении с г. Пе-

тропавловском. Не буду перечислять того, что 
уже говорилось прежними исследователями, а 
перейду к своим личным наблюдениям. В го-
роде опытный глаз сразу различает постройки 
позднейшего типа от Завойкинских. Послед-
ние имеют старые крыши из дранок, покрытых 
плесенью, стены обшиты палубными досками 
и оконные рамы с частыми решетками и мел-
кими стеклами. Завойкинский дом загажен, за-
брошен. Стены его еще очень крепки, но пол и 
крышу надо сделать новые, иначе пропадет все. 
Памятник Лаперузу сделан из огромной вулка-
нической бомбы «Лапили». Часовня братской 
могилы, видимо, обречена на разрушение, пото-
му что кирпич, из которого она сложена, разва-
ливается. Опытные люди говорят, что для это-
го кирпича употребили не пресную, а соленую 
воду, и оттого он стал гигроскопичным. Памят-
ник Берингу покачнулся и грозит падением. На 
памятнике Славы, что на косе, карандашом сде-
лано много посторонних записей. Неуважение 
к славе и памяти погибших. <…>

28 июля по 1 августа 1918.
Полное разочарование. Развращенное день-

гами население. Люди, что называется, зарва-
лись в деньгах. Страна снабжает население всем 
в изобилии без всяких с его стороны усилий, и 
это явилось причиной их умственного и душев-
ного оскудения. Камчадалы, ведущие жизнь 
полудикарей, имеют на руках десятки и сот-
ни тысяч, и этому населению Переселенческое 
управление хочет оказать еще денежное вспо-
моществование, как малоимущим. Женщи-
на, пришедшая просить вспомоществование, 
имеет на ногах сторублевые ботики. Камчадал 
за два дня пути (перевозка грузов на вьючной 
лошади) берет 40 рублей с пуда. Пеший прово-
дник за то, чтобы пройти 50 верст и указать до-
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рогу, требует 110 рублей. Женщина предпочита-
ет купить в магазине икру по 80 копеек за фунт, 
тогда как на рыбалке, которая находится рядом 
с ее домом, свежая кета с икрой стоит 25–30 ко-
пеек. Другую рыбу дают даром в придачу, ка-
ждая рыба дает 1¼ – 1½ фунта икры. При чистке 
рыбы икра обычно выбрасывается. На вопрос, 
зачем она покупает икру, она ответила: «Не 
стоит канителиться». В Петропавловске дают 
женщине 7 рублей в сутки, и нельзя ни одной 
нанять для стирки белья и мытья полов. Если 
кто-либо надумает черпнуть воды из колодца, 
то за то, что он пользовался ведром и веревкой, 
с него стянут 30–40 копеек. В деревне Сероглаз-
ка племенной бычок перегонялся из дома в дом, 
затем его изгнали на улицу, где он кормился 
японскими травяными кулями, а когда не стало 
и этого корма, он пропал. Пусть читатель поду-
мает, что все это значит. 

<Вставка>. Н. В. Кириллов. Аляска и её от-
ношение к Чукотскому полуострову. 1912. Стр. 
45–46.

Средняя семья инородцев (сидячих чукчей) 
сдает американцам ежегодно: 100 фун. моржо-
вого клыка, 250 нерпичьих шкурок, 20 шкур 
оленьих, 5 шкур лахтачьих, 5 пар торбасов, 1 
кухлянку. От американцев взамен семья полу-
чает: 2 винчестера, 1 ведро спирта, 120 фунтов 
сахара, 300 фун. муки крупчатки, 36 кирпи-
чей чаю, 1 дробовик, 600 шт. патронов, 24 фун. 
дроби, 12 фунт пороху, 24 фун. свинцу, 500 шт. 
пистонов, 24 фунта патоки, 12 фун. табаку ку-
рит[ельного], 5 фун. табаку жевательного, 10 
фун. керосину, 60 ярдов белой дрели (ткань. – 
Н. П.), 10 фунт. рыболовной лесы, 50 арш. верев-
ки, 12 ярдов коленкору, 50 шт. иголок, 5 катушек 
ниток, 2000 спичек, 1 гребень, 1 топор, 1 лопату, 
2 ножа, 6 чайных ложек, 2 кастрюли, 2 эмалир[о-
ванных] чайника, 1 ведро, 10 шт. тесин на лодку, 
3 ф[унт]а галет, 1 тонну каменного угля, 1 желез-
ную печь, 1 шляпу, 1 фуфайку, 1 пару рабочей 
одежды. 

2 августа 1918. Пятница 
Пришел «Командор Беринг» 30 июля. Три 

дня он простоял. 1-го числа мы перебрались 
на судно и сегодня в полдень снялись с якоря. 
Я решил отправиться к Усть-Камчатску, чтобы 
подниматься вверх по реке и выйти к Петро-
павловску как раз к последнему пароходу. Если 
же я пойду в обратном направлении, то есть от 
Петропавловска к Усть-Камчатску, то рискую 
зазимовать на восточном берегу без средств 
к жизни. Со стороны моря Ключевская сопка 
(очевидно, В. К. Арсеньев имеет в виду Корякскую 

сопку. – Н. П.) кажется гораздо величественнее 
и выше. Сегодня сопка Авачинская периодиче-
ски выбрасывала из себя клубы пара. От Ава-
чинской сопки по направлению к NO до самого 
берега моря тянется лавовый покров, редко где 
намечается столбчатость в распадении базаль-
тов. В большинстве случаев они располагаются 
слоистыми массами, почти всюду края обрывов 
размыты, и даже слоистого расположения не 
видно. Общий цвет бурый с различными от-
тенками. По словам местных охотников, есть 
много горных баранов (Ovis Nivicola) на скалах 
мыса Налачаева. Юго-западный берег у мыса 
Шипунского и самый мыс представляют из 
себя высокие береговые террасы. Здесь прои-
зошло поднятие берега. Судя по карнизам (их 
четыре), поднятие происходило с перерывами. 
Опытный глаз геолога замечает среди массы 
гор многочисленные кратеры лунного типа. Из 
центра их возвышаются конусы насыпанные, 
достигающие иногда весьма больших размеров. 
Так, например, Авачинская сопка есть не что 
иное, как такой конус – насыпанный, поднима-
ющийся из огромного кольцевого кратера, ко-
торый ныне окружает ее в виде острого гребня. 
Все высокие, ныне курящиеся, сопки есть моло-
дые вулканы. Часть – это не более как фумаро-
лы около древнего кратера. Напр[имер], кольцо 
больших вулканов возле Кроноцкого озера. Та-
кие озера всегда имеют большую глубину. 

3 августа 1918 г. Суббота 
Идем вдоль восточного берега полуострова 

Камчатки и любуемся картинами. Берег высо-
кий, обрывистый. Во многих местах заметны 
высокие береговые террасы и карнизы, указыва-
ющие на недавнее поднятие берега. Несмотря на 
август месяц, во многих местах еще лежит масса 
снегу. Его так много, что можно подумать, что 
перед нами антарктический материк. Местами 
наблюдаются две, три и четыре террасы. С них 
свергаются большие водопады. Массы снега, 
заросли стланцев, буро-красные обнажения ме-
таморфизованных изверженных пород и белая 
пена водопадов создают весьма эффектные кар-
тины. По пути нам встретилось стадо китов. Не-
которые животные всплывали на поверхность 
воды вплотную около судна, и мы имели не-
сколько случаев довольно хорошо рассмотреть 
этих морских млекопитающих гигантов. 

4 августа. Воскресенье 
Продолжаем плавание вдоль берегов Кам-

чатки. По мере приближения к реке Камчатке 
берега становятся оживлённее. Кое-где видны 
следы пребывания людей. Один сигнал на бере-
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гу ввел нас в заблуждение, корабль остановился 
и выслал шлюпки – потеряли время. Контроли-
рование рыбалки тоже отняло много времени. 
Командир решил простоять у берега до полуно-
чи и затем идти с таким расчетом, чтобы утром 
прибыть в Усть-Камчатск. Ночью барометр на-
чал сильно падать, подул сильный ветер, но к 
счастью со стороны NNV. Потом ветер переме-
нился, и все заволокло туманом. 

5 августа. Понедельник
Часов в 8 утра туман рассеялся, и мы уви-

дели низкий берег. «Командор Беринг» бросил 
якорь против рыболовного и консервного за-
вода г-на Демби. Мертвая зыбь сильно качала 
судно, и поэтому я воспользовался приездом 
Управляющего заводом Г. [Ветовского] и съехал 
на берег. Высадиться на песчаную косу во время 
океанской мертвой зыби дело нелегкое. Человек 
десять японцев, раздетых донага, встретили нас 
на бурунах. Благодаря их умению, мы высади-
лись на косу при огромном прибое. Приют мы 
нашли у гостеприимного г-на Демби. Это очень 
воспитанный и корректный человек, получив-
ший хорошее образование за границей. Остаток 
дня и вечера ушел на знакомство и ознакомле-
ние с местными характеристиками страны и на-
селения из расспросов. Сведения эти оказались 
для нас особенно ценными и легли в основу бу-
дущего маршрута.

7 августа 1918. 
(Рисунок-схема «Раскопки на песчаной косе 

при устье Камчатки» 7 VII 1918 г.). 
По словам жителей селения Усть-Камчат-

ского, основанного 150 лет тому назад, сле-
ды первобытной селитьбы (селение, поселок 
(устар.) – Н. П.) на косе между заводами г. Дем-
би относятся к глубокой древности. Их деды и 
отцы, со слов в свою очередь местных старо-
жил[ов], говорят, что впервые, когда русские 
дошли по р. Камчатке до берегов Великого Оке-
ана, они застали на косе в то время старое кам-
чадальское поселение. 

Раскопки в этих ямках на глубине ¾ арш[и-
на] от поверхности дна в ямах дали костяные 
изделия с явными следами обработки, большой 
сколок, обломок шлифованного каменного то-
пора и кости – кухонные остатки. На некоторых 
костях есть следы огня. Медвежьи черепа зары-
ты в землю на месте трапезы. Так как они ва-
лялись вместе с кухонными отбросами из этого 
можно заключить, что медведь особым почетом 
у Камчадал не пользовался. 

6–8 августа 1918. 
Г. Демби любезно предложил нам свой вель-

бот для плавания вверх по р. Камчатке. Но для 
этого надо было сделать в вельботе некоторые 
переделки и установить на нем мотор. На это 
должно было уйти дней десять. Так как наем-
ный катер стоил 3–4 тыс. руб., то я решил, что 
лучше подождать 10–14 дней, а затем идти на 
своем катере. По крайней мере, не будешь за-
висеть от камчадалов и их капризов. Неудобно 
так эксплуатировать любезность г-на Демби и 
так долго пользоваться его гостеприимством. 
Проводника Кайдалова, который стал теперь 
для нас совершенно бесполезен, я рассчитал.

9 августа 1918. Пятница
Несчастливый день. Возвратился из плава-

ния к Командорским островам «Командор Бе-
ринг». Около 10 часов утра команда его ездила 
заняться рыбной ловлей около устья р. Камчат-
ки. На моторном катере отправилось восемь 
человек команды при двух офицерах. На баре 
огромная волна затопила катер. Минут двад-
цать люди продержались на воде, держались за 
катер, пока не подоспела помощь с рыбалки г-на 
Демби. Спасли всех за исключением молодо-
го офицера Михаила Павловича Андриянова. 
Симпатичный, скромный молодой человек. Не-
задолго до сумерек труп его выбросило прибо-
ем на берег. Случай этот надолго оставил в душе 
моей тяжелые воспоминания. 

Относится к <странице 478-й>.
Рыба ловится главным образом в коопера-

тив и для завода Демби.
Огородничество в ограниченных размерах. 

В [18]50-х годах имели свой хлеб из Ключевско-
го. Две трети населения уходит на соболевание. 
До войны 600–700 руб. Теперь 1500–2000 руб. 
Цифра наверно уменьшена. 

Избыток от заготовки [на еду] для себя – 
продают г. Абрамову, осетину. 

Огородничество в ограниченном размере.
Все мужское население уходит на охоту, 

кроме стариков. В среднем по 2 соболя. В сред-
нем 1000 рублей на человека в семье. 

(Рисунок «Лодка Камчадалов с указанием 
размеров»)

Теперь называется она батом (ительменское).
Лодка длиной 10 арш. представляет из себя 

долбленый челнок, размеры которого показаны 
на прилагаемом при этом рисунке. Делается она 
из тополевого дерева и ценится от 70–85 руб. и 
более. Такая лодка подымает 2 человека и 30 пу-
дов полезного груза. Самый большой подымает 
до 60 пудов. На работу (постройку) его нужно, 
по крайней мере, с неделю времени. Для лов-
ли рыбы, для сплава дров, сена связывают два 
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или три бата и таким образом составляют плот. 
Поверх батов кладут настил из жердей. Лодку 
продвигают против воды шестами, а по тече-

нию сплавляют, управляя ею веслами. Бат при 
хорошем за ним уходе держится до 10 лет, а при 
плохом не выдерживает и пяти лет.

1) населённый пункт камаки усть-камчатск нижне-камчатск

Наименование Камаки от имени тойона 
Камака. В древности 
большое поселение.

Селение перенесено 17 лет 
назад на 300 саж. Раньше 
стоял маяк, который 
смыло впоследствии лет 
10 назад.

Теперь Нижне-Камчатск 
село.

Место
расположения

На левом берегу р. Усть-
Камчатска между сопками 
Ключевской и Шивелуч.

На правом берегу при 
устье.

На левом берегу р. Камчатки 
около устья Радуги на 
древне[речных] террасах.

Внешний вид Старенькая бедная 
деревушка. Три дома 
есть новых.

Вид старенькой жалкой 
деревушки.

Небольшая деревушка.

Год основания Жители живут исстари, 
и когда впервые 
поселились их предки – 
не помнят. 

Справиться в литературе В 1865 году перенесена 
на новое место, это 
место старого острога, 
основанного в – ? 

2) Число дворов 
Коренных 
Приписавшихся

12 (местные жители)
5 (Рязанский, Киевский и 
Бессарабский).

21 – Местные жители.
16 – Преимущественно 
из Владивостока.

28 – Местные жители.
4 – Приписавшиеся. 

3) Число жителей 

Домохозяев
Пришлых русских
Корейцев
Китайцев
Японцев

Муж. Женщ. Мальч. Дев. Муж. Женщ. Мальч. Дев. Муж. Жен.  Мальч.  Дев.

   18         21        27        20
    6           3          6          5
    4           –          –          –
    1           –          –          –
    –           –          –          –

   80        50          30       30
[271]      28          24       18
   17         –            –         –
    7          –            –         –
    2          –            –         –

  42       30         38         28
   5         4           4           6
   2         1           –           –
   –         –           –           –
   –         –           –           –

4) Санитарные 
условия

Свойства почвы Почва наносная 
плодородная.

Намывная, плодородная, 
как результат намыва 
фут чернозема с илом, 
ниже песок. 

Почва наносная, 
иловатая.

Качество воды Речная Воду берут из колодцев. В 
реке вода мутная. Песок 
является фильтром.

Вода хорошего качества. 
Весной мутная от снегов.

Болезни Наиболее 
распространена чахотка.

Простуды и инфлюэнцы 
от перемены температуры. 
Зимой + 5 или – 30°

Эпидемий не было вовсе. 
Были приняты [меры – 
сост.]

Смертность За последние два года 
умерло только двое детей.

Взрослых 2, детей 4. За последние два года 
умерло восемь человек.

5) Врачебная 
помощь 

Больницы Медицинская помощь 
отсутствует. В случае нужды 
обращаются на рыбалку 
Демби к японскому врачу.

Больницы нет и поэтому 
обращаются на рыбалку 
г. Демби.

Больницы нет – больных 
отправляют к г. Демби на 
завод.

статистическая ведомость
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Фельдшерские 
пункты 

Нет. Нет тоже. Нет тоже.

Аптеки Нет. У фельдшера небольшая 
походная аптечка. 
Лечатся японскими 
лекарствами.

Нет вовсе.

6) Личный 
врачебный 
персонал

Врачи Нет. Обращаются к 
японскому врачу на 
рыбалках 
Демби.

Нет.

Фельдшера Нет. В 1918 году прислали 
фельдшера от 
Кооператива для своих 
членов. 

Нужда большая.

Сестры 
милосердия

Нет. Все выходят замуж. –

Акушерки
При родах друг другу 
помогают женщины.

Вместо них повитухи, 
Старые женщины 
помогают молодым.

–

7) Школы 

Тип школы Дети учатся в Нижне-
Камчатске. Там и живут. 
Содержание мальчика 
у родственников 
обходится около 100 руб. 
Мальчики учатся один 
год. 

Министерская. Церковно-приходская.

Когда учреждены (Ниже запись – Н. П.) 
Александр Алексеевич 
Расторгуев.

В 1913 году по 
инициативе 
А. К. Косыгина

Учреждена лет пятьдесят 
тому назад

Помещение Один класс в трех 
отделениях на 40 
мальчиков. 

Ничем не отличается 
от других стареньких 
домиков.

Снабжение 
пособиями

Ежегодно от 
Министерства около 
300 руб.

Самое жалкое. 

Результаты 
обучения

Результаты очень слабые 
вследствие частой смены 
учителей.

Дети еле-еле читают и 
едва пишут.

Как содержится  Средств мало. Жители 
равнодушно относятся к 
школе. 

Содержится очень плохо. 

8) Учительский 
персонал

Образовательный 
ценз
Служебный опыт

В Камаках учителя нет. Учителя сменяли друг 
друга.
Теперь учителя в школе 
нет. 

Была учительница, но 
уехала видимо на время, 
потому что оставила свои 
вещи.
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9) Церковь 

Имя святого Покров Св. Богородицы 
(часовня).

Во имя Св. Николая 
Чудотворца.

Во имя Успения Божьей 
Матери.

Когда основана В 1888 году по 
настоянию местных 
жителей.

Церковь перестроена и 
перенесена в 1902 году.

В 1865 году. Первая в 1827 
году.

Достопримеча-
тельности

Иконы древней 
живописи Захария и 
Еремея и Апостола 
Фомы. 

Образ Св. Николая 
Чудотворца из отряда 
Владимира Атласова.

Иконы древней живописи 
10 старых икон. Икона 
Успения 1731 года.

Внешний вид 
Часовня бедная, 
древнего стиля.

Вид часовни старенькой, 
бедной, обновленной. 
Перенесена со старого 
места вместе с прочими 
домами. 

Старенькая. Звонница 
отдельно. Два колокола 
отлиты в Нижне-Кам. 
остроге в 1762 году. 

10) Церковный 
причт 

Образовательный 
ценз 

Священник изредка 
приезжает из Нижне-
Камчатского. 

Священник изредка 
приезжает из Нижне-
Камчатска.

Образование домашнее, 
75 лет от роду. 

11) Заработки 

Рыболовство Рыба ловится для своего 
пропитания. 

Земледелие Огородничество в 
ограниченном размере.

Пушные 
промыслы

Является единственным 
заработком.

Средний бюджет 
семьи

Не считая рыбы и 
огорода, мяса, молока 
и хлеба [на] одежду 
до войны нужно было 
300–400 руб.

12) Хлебопашество 

Число дворов, 
сеющих хлеб
Общая площадь 
посева
Что сеется
Как родит земля
Сельскохозяйств. 
орудия

Пробовали заниматься 
хлебопашеством. Степан 
Андрианович Расторгуев 
пробовал сеять рожь 
и овес. По его словам, 
хлеба растут пышно, но 
не успевают вызревать.
Молочное зерно 
замерзает, а солома и 
колос 
высыхают.

При Завойко хлеба не 
привозили на Камчатку, 
и жители должны были 
сами заботиться о своем 
пропитании. Усть-
Камчатск получал хлеб 
сверху – сеяли гречиху, 
рожь, ячмень, овес. 
Хлеб выдавали только 
казакам паек. 

Хлебов не сеют вовсе 
– занимаются только 
огородничеством.

13) 
Огородничество

Число дворов, 
имеющих огороды

12, некоторые 
домохозяева имеют по 
два огорода.

14 дворов местного 
населения. Пришлые 
огородов не имеют.

32, местных жителей. 

Общая площадь 
посева

1 десятина 944 кв. 
сажени

1 десятина 100 саж.
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Что сеется Картофель, репа, 
брюква, капуста.

Картофель сам 6 у А. 
К. Косыгина и у М. Н. 
Попова репа, брюква, 
редька.

Картофель, репу, – 
коноплю на прядево для 
сетей. 

Как родит земля Земля родит очень 
хорошо.

Земля родит хорошо.
Капуста идет в лист.

Максимум сам 8 
(картофель).

Сбор грибов Грибов не собирают. Грибов не собирают
вовсе

Грибов не собирают
вовсе

Съедобные корни Сарану от 5 до 20 фунт 
и дикую морковь до 1 
пуда. Полевой лук 10–20 
фунтов.

Сарану некоторые 
жители по нескольку 
фунтов. 

Кипрей собирают на чай 
в случае, если не хватает 
хорошего. 

Ягоды Рябина 3–5 пудов, 
Жимолость 1–2 пуда, 
харэм (боярышник) 3–5 
пудов, черемуху 1–2 
пуда.

Брусника сам по 10–15 
брусники, столько же 
морошки. Рябины 2–3 
ведра. Других ягод 
вблизи нет. 

Жимолость 1–1½ пуда, 
Морошки 5–7 пудов, 
голубицы 1–1½ пуда.

Черемша Не собирают, вследствие 
сильного ее запаха. 

Собирают приезжие, так 
как болеют цингой. 

14) Коневодство 

Число хозяйств с 
лошадьми

5. Остальные содержат 
много собак.

Три двора. 10 – местное население.

Общее число 
лошадей 

10. Распределяются 
неравномерно.

Четыре лошади. 13, в том числе и 
молодняк.

Как идет 
коневодство

Число лошадей медленно 
увеличивается.

Слабо, лошадей продают 
в Ключевскую волость.

Число коней не 
увеличивается.

Конюшни Сделаны небрежно – 
холодные. Защищают не 
от холода, а от ветра.

До января на подножном 
корму, остальные месяца 
держат под открытым 
небом.

Холодные, кое-как 
околоченные. 

Одичавшие 
лошади 

Нет. Дикие лошади ушли 
к диким.

Нет. Если оставить в 
стойлах корм и пустить 
коней – могут одичать.

Одичавших лошадей нет 
вовсе. На подножном 
корму кони до октября 
месяца. 

15) Скотоводство 

Число хозяйств с 
рогатым скотом

12. Все местные жители, 
за исключением одного.

22 двора. 21 дом.

Общее число 
скота

18 коров, 9 нетелей, 3 
быка, 15 телят.

81 голова быков, коров, 
телят.

62 – в том числе и телята. 

Как идет 
скотоводство 

Скотоводство идет 
успешней, чем 
разведение коней.

Мало уделяется 
внимания, вследствие 
затопления сенокосов и 
выгонов.

Скотоводство не 
улучшается.

Удойность коровы Максимум 10 бутылок. Около двух ведер в сутки. 7–8 бутылок в сутки. 

Удойное время Семь-восемь месяцев. Три месяца (чаще июнь – 
август). 

Около семи месяцев.

Хлевы Теплый хлев с полом и 
потолком.

Теплые хлевы, крытые 
сеном.

Стайки теплые.
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Корм для скота [Сенокошение], а зимой 
еще пойло из муки.

Сено, иногда более 
зажиточные дают 
хлебное пойло.

Заготавливается сено.
Пойла не делают.

16) Свиноводство

Число свиней 
Откуда привезены 

Свиней не заводили. Свиней не держат 
вследствие того, что 
они сами не могут 
добыть корма. Опыты 
кончились неудачей. 
Мешают собаки. Свои 
привыкают к свиньям, 
но чужие бросаются. 

Свиней не пробовали 
заводить. 

17) Птицеводство

Куры В 1915 году пробовали 
разводить кур, но 
неудачно, все куры 
пропали зимой и 
весною.

Опыты тоже неудачные. 
Болят [ноги] и дохнут. 

Тоже не заводили.

Утки Много диких уток – нет 
надобности держать 
домашних.

18) Ветеринарная 
помощь

Эпизоотия 
(падеж)

Время от времени 
появляется собачья 
чума.

3–4 года назад был 
падеж телят. В течение 
последних 15 лет 
сплошной падеж от чумы.

Не знают причины 
падежа (1905 г.), потому 
что их не навещает врач. 
Гибнут от сурепицы.

19) Кустарные 
промыслы

Изделия из кожи Переметные сумы из 
нерпичьей кожи и 
торбаса из разных кож – 
для своего употребления

Делают обувь только для 
себя. Кожи так мало (в 
том числе и нерпичьей), 
что говорить об них не 
приходится

Изделия 
деревянные

Деревянных изделий на 
продажу нет

Изделия из дерева и кожи 
только для себя

Гончарное 
ремесло 

Нет вовсе – опытов не 
было 

Совершенно нет 
гончарных и деревянных 
изделий 

Гончарного ремесла не 
было вовсе 

20) Торговля

Крупные 
предприятия

Нет вовсе Раньше [Камчатское 
торгово-промышленное 
Общество]. Были 
склады. В год оборот 
50–60 тыс. руб. Магазин 
Чурина. Отделение с 
годовым оборотом 90 
тыс. руб.

Нет 

Мелочная 
торговля

Маленькая 
кооперативная лавочка. 
Товаров на сумму 
7–8 тыс. рублей по 
современному курсу.

Мелочной торговли нет. Две лавочки.  Общества 
потребителей и лавочка 
Козлова. 
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Торговля в 
розницу

Зимой приезжают из 
Петропавловска. 

Зимой часто приезжают 
из Петропавловска 
скупщики пушнины, они 
продают товары.

[Розничная] 
производится мелкими 
скупщиками пушнины. 

Откуда привозят 
товары

Китайцы и татары. 
Последние привозят 
[больше] японские товары.

Русские, японские 
товары. Мануфактура, 
скобяные, парфюмерия. 

21) Скупка 
пушнины

Кто скупает 
пушнину

Главным образом Чурин, 
потом г-н Демби, затем 
Кооперативы и мелкие 
торгов[цы].

Г. Демби и Чурин – 
последний больше. 

Больше скупают 
приезжие из Прим. края. 
Потом Чурин.

Цены на меха Соболь 300–350, лисица 
75–90, росомаха 50–60, 
горностай 15 руб., 
медведь 50–75.

Соболь в 1918 г. = 500–
600 р., (мaх. – 1000 р.) 
Лисица до 200 руб. 
Медведь – 100 руб.

Соболь 300 руб., лисица 
100, медведь 100 руб. 

Спекуляция и 
эксплоатация 
населения

При покупке пушнины 
на курс рубля, смотря 
по надобности, 
объявляют то падение, 
то понижение его курса. 

Спекуляция на курсе 
рубля. Спекулянты и 
скупщики пушнины 
говорят, что рубль 
поднялся до 75 коп., 
в то время как соболь 
стоил 600–700 руб., гг. 
[господа] эти покупали 
его по 250–350 руб. 

То же самое.

22) 
Спиртоношество 

Количество 
потребления

3–4 бутылки спирта 
в год на среднюю 
малопьющую се[мью].

Почти все заработки 
уходят на спирт. 
Минимум 40 тыс. руб. 
уходит на спирт. На 
спирт [ушла вся] мелочь.

7–8 бутылок в год на 
семью среднего достатка.

Способы доставки Японский. Из Усть-
Камчатска.

Доставляют японские 
пароходы. Много завозит 
пришлый элемент на 
почтовых пароходах. 

Японский привозной.

Цены на спирт 1 бутылка спирта (3/4 
бут. русской) стоит от 
25–35 рублей. 

25 руб. ½ бут. японского 
спирта. Зимой до 75 
рублей. В 1917 (1912) – 
800 руб. бутылка. 

Цена иногда доходит 
до 100 рублей за ½ бут. 
спирта.

23) Пути 
сообщения

Расстояния между 
селениями 

До Нижне-Камчатска 35 
верст, до Ключевского – 
60 верст.

До Черного Яра 15 верст. До Камаки 35, а до 
[Березового] Яра 128.

Фрахт с пуда 
летом и зимой

Летом и зимой до войны 
50 коп. с пуда от устья до 
Камаков, а после войны 
1 р. 25 к. с пуда. 

Доставка до 
Ключевского на катере 
до 2-х руб. пуд. Зимой до 
2 руб. пуд. 

Во время войны и 
революции 1 руб. с пуда 
летом от устья до Н. Камч. 
Зимой – то же самое.

24) Почта и 
телеграф

Способы доставки 
корреспонденции

С нарочным. Попутно с оказиями. От устья со случайными 
оказиями.
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Плата нарочному По уговору, если 
посылается частная 
телеграмма.

Летучая безоплатно.
Нарочному до Нижне-
Камчатска 25 руб. 

По сговору от 25–30 руб. 

25) Метеорологи-
ческие станц[ии]

Кем устроены Не было вовсе. Метеорологической 
обсерваторией в г. 
Владивостоке.

Нет вовсе.

Состояние их Заброшена. Будки 
валяются на земле и 
гниют. (Без подставок).

Сколько времени 
существует

Не было вовсе. Четыре года. Работала 
неправильно и с 
перерывами.

Не было вовсе.

26) Настроение 
населения

(статистика по Усть Камчатску и Нижне-
Камчатску приведена на странице 506. Для удобства 
чтения перенесена. – Н. П.)

По поводу войны Безразличное. Приподнятое 
патриотическое чувство, 
которое стало ослабевать.

Беспокоились, что всех 
будут брать. 

По поводу 
событий в России

Узнали тогда, когда 
революция кончилась. 
В домах еще на стенах 
висят царские портреты.

О перевороте узнали с 
радостью.

Сначала подъем духа, 
увлеч[ение] вперед 
в будущее, потом 
разочарование. 

По поводу 
последнего 
переворота

Враждебное к 
большевикам.

Враждебное к 
большевикам. 
Переименовали Комитет 
в Совет. Работники 
остались все те же. 

Большевики собирались 
отбирать соболей у 
жителей.

27) Рыболовство

Продаётся ли улов 
и кому

Рыба ловится для себя. Рыба продается г. Демби 
и Кооперативу.

Рыбу скупает рыбо-
пром[ышленник] Абрам 
Конст[антинович] Абиев.

Хватает ли рыбы 
себе

Пока рыбы хватает. 
Недолова еще не было.

Рыбы хватает для себя с 
избытком.

В зависимости от хода. 

Где покупается 
соль

Раньше в [казенном] 
складе. Теперь у Чурина 
и Демби.

Соль привозили из 
Петропавловска, сперва 
русская, а теперь японская.

У рыбопромышленника 
Абиева.

Способы 
заготовки рыбы 

Соленьем, юкола для 
собак. Квашение в ямах 
для собак. Для себя на 
среднюю семью 3 тыс. 
рыб, для собак 7–8 тыс. 
рыб.

Соление в бочках. 
Юкола для собак. 
Средняя семья 75 пуд. 
рыбы. Среднее 4–5 тыс. 
юколы.

Соление для себя.

Способы лова Неводом, длиной 50–55 
саженей. 

Неводами, сачками во 
время хода. 

Неводами. 

Вставка на странице 110

Пережитки у Камчадалов 
В тех местах, куда еще не проникло тлет-

ворное влияние европейской культуры, можно 
видеть первобытные, еще кое-где сохранив-

шиеся, нравы и обычаи древних камчадалов 
(ительменов). Старожил (Степан Андрианович 
Расторгуев) говорит, что у жителей, живущих 
к северу от Озерной до Уки и даже дальше, до 
бухты барона Корфа, еще сохранились пере-
житки. Танцы, способы носки детей, манера 
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сидеть на земле и т. д. – все это напоминает ему 
японцев. 

(Далее в дневнике В. К. Арсеньева заметки о 
старинных русских песнях на Камчатке. Сле-
дующая часть написана на странице 512. Для 
удобства чтения, перенесена. – Н. П.)

Старинные песни на Камчатке
Вследствие изолированности, на Камчатке, 

как наследие первых землепроходцев казаков, 
сохранились еще до сих пор старинные русские 
напевы. Это древнерусские песни – широкие, 
образные и меланхолические. Лет через 15–20 
они исчезнут и здесь. Молодежь уже напевает 
песни солдатского и фабричного жаргона. 

Вероятно, в Колымском крае и на севере 
Якутской области еще более сохранилось ста-
ринных русских песен, сказаний и пословиц. 

Как и все старинные русские песни, они ос-
нованы не столько на рифме, сколько на размере, 
поэтому их поют как былины. Для размера певцы 
часто делают повторения, «ссылки», вставляют 
союзы «Да» и предлоги «во», «у», «ко», «со» и т. д. 

Первое впечатление на слушателя таково, 
что песни все поются на один мотив, но при-
вычное ухо музыканта различает мелодии от-
личные друг от друга. 

(Запись сбоку на странице 484/113 – Н. П.)
Первые русские на Камчатке были казаки 

Камчатской Команды Якутского Пешего Ка-
зачьего полка. Впоследствии они женились на 
туземных женщинах, смешались с инородцами 
и получились те самые Камчадалы, которых мы 
теперь видим и которые себя называют «мест-
ный житель». Эти местные жители обижаются, 
если называть их камчадалом. Своих предков 
они называют нехристями, смеются над ними, 
совершенно забыв, что произошли от них.

10 августа. Суббота 
Поездка вместе с г. Демби в селение Кама-

ки, находящееся в 60 верстах от устья. Переход 
занял 5 часов времени.  В щеках река Камчатка 
имеет величественный вид. На горах по рас-
падкам лежал еще во многих местах снег, отче-
го эти полосы казались белыми. Издали снегу 
кажется больше, чем на самом деле. Благодаря 
поздней весне не все деревья распустились, и 
потому общий колорит – осенний. Быть может, 
этому помешал снег, еще не успевший стаять, 
или мерзлая почва. Во всяком случае, снег этот 
останется на зиму. Река Камчатка имеет в низо-
вьях много мелей, которые часто переносятся с 
места на место, и потому меняется фарватер. В 
общем, ширина реки в тех местах, где нет про-
токов, около четырехсот саж. Быстрота течения 

1¾ – 2 мили в час, то есть около трех верст. Вер-
нусь опять к горам – борозды от стока весенней 
воды, часто располагающиеся радиально, легко 
принять за борозды от лавовых потоков. Иссле-
дователю рекомендуется не торопиться делать 
выводы из своих наблюдений со стороны. Легко 
можно ошибиться и усмотреть кратер там, где 
его никогда не было. У берегов во многих ме-
стах держались большие стаи чаек, питающих-
ся мальками. Белоплечие орлы, белые соколы, 
разбойники, утки, вороны – наиболее распро-
страненные пернатые на Камчатке. 

(Рисунок «Археологические разведки в с. Кама-
ки на р. Камчатке»). 

Нынешнее селение Камаки расположено 
на месте древнего ительменского селения Ка-
маки, получившего название от имени тойона 
своего Камака. Следы селитьбы начинаются 
(если идти вверх по реке) от щек. Всего стан-
ций 16. Одна из них на правом берегу реки, не-
много не доезжая нынешнего Камчадальского 
селения, была особенно людной. Здесь видны 
многочисленные следы землянок. Раскопки на 
холме в нынешнем селении (в тех местах, где 
указано это знаком (см. рисунок. – Н. П.) дали 
следующие предметы: один наконечник копал-
ки (грубый камень плоский с одной стороны и 
овально-полукруглый с другой), два забойных 
камня (один круглый, другой поменьше), один 
обломанный большой топор зеленокаменной 
породы, 12 шлифованных каменных топорика 
(в числе их три зеленых, три зеленых поломан-
ных и два из черного сланца, один небольшой 
обломок топора из серого камня). Два облом-
ка каменной посуды (донца с закраинками). 
Обломок жировой лампочки. Одно долотце 
с заостренными концами с обоих сторон. Два 
обломка шлифовальных камня (один из них 
заострен). Четыре грубых осколка серого кам-
ня. Один окатанный камень со следами отбо-
ев. Тринадцать мелких осколков серого камня. 
Двадцать пять мелких осколков из обсидиана, 
зеленого камня, кремня и кварца. Восемь об-
ломков каменных орудий, вероятно – скребков 
(обсидиановые и кремневые). Пять наконеч-
ников каменных стрел, из числа их два гру-
бых серых и три обломка аспидных с мелкой 
ретушью. Два кремневых обломка со следами 
обработки (обивания сколков – так в тексте. – 
Н. П.). Три наконечника стрелы из обсидиана с 
мелкой ретушью (из числа их два сломанных). 
Два скребка – один из зеленого камня, другой 
из кремня. Два шлифованных скребочка (один 
сломанный).
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На раскопках помогали мальчики селения 
Камаки: Константин Владимирович Котов, Рас-
торгуевы: Архип Иванович, Александр Алексее-
вич, Павел Прокопьевич, Михей Георгиевич, Ва-
силий Петрович, Николай Петрович, Василий 
Игнатьевич, Дмитрий Яковлевич, Константин 
Гаврилович Кузнецов, Петр Петрович [Голых].

Во время раскопок случайно было найдено 
два человеческих черепа, видимо недавнего по-
гребения. По словам местных жителей, водой 
у подножия холма часто вымывает каменные 
орудия и человеческие кости. Во время раско-
пок часто попадаются в земле пепел, угли и ист-
левшие рыбьи кости. Позже Алексей Степано-
вич Расторгуев принес большой обломок камня 
с отверстием. Вероятно, таков [камень] служил 
грузилом к неводу. Говорят, что в обрыве берега 
было обнаружено сразу 20 таких камней. 

(Рисунок «Коса камчадалов с размерами»). 
Это примитивный резак для травы, скорее 

напоминающий серп, чем косу. Рукоятка корот-
кая. Ею косят в размах руками то с правой, то с 
левой стороны, каждый раз перехватывая рука-
ми. Когда человек косит, является впечатление, 
будто он со злости бьет кого-то в траве или еще 
вернее задался целью бить траву палкой. Есте-
ственно, что человек скоро устает и поэтому 
продуктивность его работы за день невелика. 
Кроме того, таким резаком трава рубится вы-
соко, потому что человек не может пригибаться 
до самой земли. Последнее время жители стали 
заводить у себя настоящие косы. 

11–16 августа 1918.
Дневки в селении Камаки. Братья Демби 

отправились на охоту, а я остался в селении за-
ниматься своими делами. Проведя осмотр села, 
я занялся статистическими сборами хозяйства 
камчадалов. Жители селения Камаки произве-
ли на меня впечатление весьма трудолюбивых 
людей. Целый день они в работе и празднуют 
только табельные по календарю дни и то стара-
ются в это время заняться какой-нибудь мелкой 
работой дома: починка инструментов, точка то-
пора, разводка пилы и т. д. Настроение жителей 
к пришлому русскому элементу определенно 
враждебное. <…> Враждебное отношение к 
русским имеет основательные причины. Все 
русские, прибывающие на Камчатку, за очень 
немногим исключением – хищники, имеющие 
одну цель сорвать, пограбить и уехать восвояси. 
Камчадалы это видят – кроме зла, эти люди ни-
чего нам не приносят. Чувствуют это и русские. 
Они открыто высказывают свои опасения и го-
ворят: «Беда – нас мало!». Помочь этому можно 

только одним путем: не допускать проникнове-
ния хищников на Камчатку и контроль за жи-
вущими, иначе дело кончится резнею. 

Добывание огня Камчадалами
Насколько Камчатка первобытная страна! У 

жителей ее до сих пор в употреблении кремни и 
огниво. Каждый камчадал имеет у себя и то, и 
другое. Трут добывается в лесу с берез. Вместо 
трута употребляют жженую тряпку, натертую 
порохом. Куда бы камчадал ни шел, он всегда 
несет с собой кремень, трут, огниво. Спичек 
может не хватить, спички могут подмокнуть, 
отсыреть, а трут, огниво и кремень – нет. До 
сих пор еще жители знают, как добывать огонь 
трением. К этому способу они прибегают по-
стоянно, когда нет спичек и потеряны кремень 
или огниво, или нет готового трута. Для трения 
они употребляют мягкую тополевую дощечку и 
твердую лиственничную или сухую ольховую 
палочку. Любопытно, что кремни у них – древне 
кремневые скребки с хорошо оббитыми или ре-
тушированными краями. Они не знают, что это 
скребки, и думают, что у древних насельников 
кремни служили для той же цели, потому по 
краям их и появилась ретушь, а форма придана 
для удобства держания их в руке. 

Родовой огонь у Камчадалов
Пережитки культа родового огня (культа 

предков) сохранились у камчадалов и по сие 
время. Когда охотники идут на охоту или вооб-
ще отправляются в далекую дорогу, то из дому 
берут они холодный уголек, который и кладут в 
костер на таборе (биваке). Вероятно, раньше но-
сили огонь (горящий уголь) с собою. С бивака 
берут снова холодный уголек и несут до следую-
щего костра и т. д. 

Нынешняя молодежь не стала соблюдать 
этого обычая, перестали сами брать с собой 
угольки, но старики всячески хоть потихоньку 
стараются всунуть им уголек в сумочку, в кар-
ман, зашить в полу одежды и т. д. Однако жен-
щины в этом отношении, как и везде, оказались 
проворнее мужчин. Всякая мать, если идет ку-
да-нибудь со своим ребенком, она непременно 
в карман или за пазуху ему сунет уголек. Этот 
уголек (родовой огонь) охранит дитя от зараз-
ной болезни и наговора (порчи) злого человека. 
Нельзя не усмотреть в этом пережитки недавне-
го прошлого, когда огонь был спасителем, охра-
нителем и играл большую роль в родовом строе 
ительменов. Когда недавно в селении Камаки 
была заразная болезнь (вероятно корь), от кото-
рой умирало множество людей, нынешние кам-
чадалы спасение нашли от заразы только тогда, 
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когда на улицах развели костры от огня, добыто-
го трением. Тогда в домах из печей выброшены 
были все уголья, вся зола, принесен был с улицы 
новый (священный огонь) и им зажжены печи, 
лампы, свечи и пр. Болезнь стала утихать, и это 
послужило поводом к тому, что даже молодое 
поколение уверовало в силу священного (или 
как они называют «деревянного») огня. Младен-
цам, которых носят матери из дома в дом в сво-
ем же селении, тоже кладется уголек, чтобы не 
пристала какая-нибудь болезнь. В общем, уголек 
сопровождает ребенка всюду, куда не понесла 
бы его мать. Если в соседнем селении появилась 
какая-нибудь заразная болезнь, то камчадалы 
где-нибудь на острове или на особо выдающемся 
мысу (песчаная коса) разжигают костер огнем, 
добытым трением. Огонь этот поддерживается 
день и ночь. Всякий, идущий на лодке или на со-
баках из заразного селения, должен доехать до 
этого огня, остановиться у него и побыв у огня, 
получить очищение. Впоследствии опыт жизни 
научил камчадал не [ездить] дальше огня, пото-
му что он не всегда спасал от занесения заразы. 
Защищая себя «деревянным огнем», камчада-
лы все время пили сырую воду из реки, не по-
мышляя о том, что заразное селение тоже стоит 
на берегу реки и выше их по течению и потому 
главным источником заразы есть вода. 

<…>
(Далее на страницах 117–121 в дневнике В. К. 

Арсеньева записи о правилах метеорологических 
наблюдений и заметки о погоде в Хабаровском и 
Приморском краях).

Праздник вскрывания реки у Камчадалов
Весной, как только взломает лед в реке, все 

жители (верующие в силу старых обрядов и 
традиций) собираются на берег реки и здесь на 
одну из льдин кладут листочки табаку, кусочек 
юколы, кусочек хлеба и приговаривают, обра-
тившись к реке: «На тебе, неси это в море, а ле-
том присылай нам побольше рыбы». После это-
го льдина отталкивается на середину реки. Если 
ее понесет, это признак хороший, если прибьет 
к берегу, да в особенности к своему, – примета 
плохая. Поэтому жертвоприношение приносят 
на таком месте, где быстро идет вода. Хорошо, 
если льдину раздавит, и приношение поглотит 
водою. (Пометка «смотри стр-цу 535». Далее 
текст «Пережитки почитания родового бога 
реки у камчадалов». – Н. П.)

Со страницы 535
Говоря о празднике вскрытия реки у Камча-

далов, следует сказать и о празднике рекостава. 
О нем у местных жителей сохранилось только 

смутное воспоминание. Молодые рассказыва-
ют, что раньше старики, в утро рекостава, оде-
вались по-праздничному, прекращали работы. 
Каким ритуалом обставлялся праздник, они 
уже не помнят. 

Продолжение стр. 501. 
Пережитки почитания родового бога реки  

у Камчадалов
Старики камчадалы, когда внуки их дале-

ко по реке отправляются в путь, советуют им, 
прежде чем брать из нее воду или наутро плыть 
на лодке или вообще что-нибудь делать на воде, 
бросить в реку кусочек сахару, листочек таба-
ку, кусочек хлеба и т. д. Если не сделать реке 
этих приношений, может случиться несчастье. 
Значит река, а, следовательно, и вода – живые. 
Отношение к воде, как к нечто живому, одухот-
воренному, приводит нас к анимизму – этому 
первобытному миросозерцанию. 

Ительменские слова, сохранившиеся у Кам-
чадалов

В селении Камаки камчадал Степан Андри-
анович Расторгуев помнит от отца еще некото-
рые слова наречия своих прародителей. Огонь 
– [Пынеуъ], [Море] – [волаулъ], Солнце – [Дух-
тичь], Котел – [Кунецъ], Большая [вещь] или 
[вошь] – [Бэлымылтъ], Маленькая вошь – <*>.

Метеорологические станции на Камчатке 
В селениях (напр[имер], в Усть-Камчатске) 

метеорологические станции находятся в загоне, 
чтобы не сказать в забросе, игнорировании и 
пренебрежении. Будки валяются на земле, гни-
ют. Под них даже не позаботились подложить 
катки, уже не говоря про укрытие от дождя под 
крышу. <*> (текст выцвел. Судя по контексту, 
В. К. Арсеньев в этом месте с болью рассуждает 
о тех людях, которые должны следить за ме-
теорологическими будками. – Н. П.), чем скорее 
он исчезнет, тем скорее на его месте появятся 
другие люди, тем лучше. Разные культурные 
мероприятия, которые у других народов име-
ют такой колоссальный успех, у русских – они 
являются бременем, тягостью, которую надо 
нести, потому мол, что этого начальство хочет. 
Если не противодействие, то, во всяком случае, 
равнодушие и безразличное отношение являет-
ся ответом на стремление улучшить и облаго-
родить жизнь. <…> 

Работоспособность жителей села Камаки
Меня удивила работоспособность жителей 

Камаки на реке Камчатке. С утра до ночи они на 
работе. Мальчики помогают мужчинам снимать 
корье с бревен, ловить рыбу. Никто не гуляет, не 
тратит напрасно времени. Рыбу ловят ежеднев-
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но, по двенадцать-пятнадцать штук, не дожи-
даясь массового хода, как это делают русские. 
Девочки тоже работают и помогают матерям: 
стирают белье, чистят рыбу, возделывают огоро-
ды, чинят одежду и т. д. В предпраздничные дни 
мужчины не работают в поле, а сидят дома, но 
не сложа руки, а точат топоры, чинят домашние 
вещи, делают грабли, новые топорища и т. п.

Постройка домов на Камчатке
Камчадалы строят дома небольшого разме-

ра из отесанного лиственничного леса; крышу 
кроют корьем, отчасти по старым традициям, 
отчасти потому, что железо теперь очень до-
рого. Все постройки имеют примитивный вид: 
окна неравномерные, часто косые, [лес] на кры-
ше разной померян длины. Отчего одна жердь 
торчит длиннее, чем надо, другая короче. В 
постройках нет изящества, не видно желания 
придать ей красивый вид, создать уют. Является 
впечатление, будто люди первый раз пробуют 
строить дома, и никто не скажет, что занимают-
ся они этим делом уже более 200 лет. 

17–21 августа 1918. 
Дневки у г. Демби. Перестройка катера и 

установка мотора на нем затянулась до сего 
числа. Братья Демби чрезвычайно любезны и 
гостеприимны. Мне они оказали множество не-
заменимых услуг. В качестве случайных гостей 
мы вшестером живем у них [восемь] уже дней. 
Мало того, они нам дали свой мотор и катер. Это 
позволяет мне сэкономить рублей 300–400. Мне 
очень неловко пользоваться гостеприимством 
г. Демби так долго. Вчера мотор был готов, но 
капризничал все время. Даже сегодня он про-
бовал делать забастовки, но уступил дружному 
натиску четырех наших специалистов механи-
ков. Решено отход сделать завтра утром. Хоте-
лось бы мне быть чем-нибудь [благодарным] г. 
Демби.

(на странице 123/504 в дневнике приводит-
ся <«Барометрическая нивелировка в долине р. 
Камчатки от моря до …»> – Н. П.) 

22 августа. Четверг
С утра погода хмурая – ожидали дождя, од-

нако в 8 ч. утра небо стало очищаться. Часа два 
прошло, прежде чем нам удалось погрузиться. 
Обычно в таких случаях не все сразу ладится 
– часов в одиннадцать мы тронулись. Не успел 
катер отойти от берега на 100 саж., как машина 
внезапно остановилась, и нас понесло к устью 
реки. Мы с камчадалом Тюменцевым сели на 
весла и стали грести, но течением сносило все 
больше и больше. От завода увидели, что мы не 
можем справиться с течением и выслали на по-

мощь моторный катер. В это время мы достигли 
берега на веслах в тот момент, когда посыльный 
катер дошел до нас, машина вдруг стала рабо-
тать, и мы поплыли дальше. По пути останови-
лись в двух деревнях Черном Яру и Березовом 
Яру. После полудня машина опять немного ка-
призничала и задержала нас на месте с полчаса. 
Потом наладились дела, и мы благополучно до-
шли до Нижне-Камчатска. По пути мы встре-
тили возвращавшийся назад моторный катер 
г-на Демби «Форель». А г. Демби был на руле, 
он послал нам приветствие платком. В Ниж-
не-Камчатском местные жители встретили нас 
очень радушно. Вечером собирали сход и вели 
с нами продолжительные беседы. Ночевали в 
своих палатках на берегу реки. Ночь была ти-
хая, морозная. К утру облака начали клубиться, 
стало ясно, что погода разгуляется.

(на стр. 124/506 пометка «Статистика к 
стр. 483» и статистика Усть-Камчатска и 
Нижне-Камчатска. Перенесена в статистиче-
скую ведомость – Н. П.).

(Продолжение текста на стр. 124 – Деньги на 
Камчатке)

Чем больше опекать население, тем ниже оно 
падает в нравственном отношении. У русских 
граждан тотчас является откуда-то убеждение, 
что «казна» должна их кормить и одевать. Это 
ни на чем не основанное право на пособие со 
стороны казны привело к тому, что рабочие и 
крестьяне совершенно перестали работать, на 
том, мол, основании, что не стоит канителиться. 
В Усть-Камчатске таким спасителем поставщи-
ком, будем говорить, денег и продовольствия, 
случайно явился г. Демби. Дешевые заработ-
ки и огромные суммы денег, которые рыболо-
вецкое население получало, (в 10 дней семья, 
состоящая из мужа, жены, двух сыновей и од-
ной дочери заработали на рыбе, поставляемой 
в консервируемый завод г. Демби, 13 тыс. руб.), 
– совершенно вскружили им головы. Люди эти 
пьянствуют, играют в карты, причем ставки до-
ходят до 10–15 тыс. руб., ссорятся, причем неод-
нократно дело доходило до ножей и огнестрель-
ного оружия. Местное население все пропивает, 
зимой за бутылку спирта (японского [изделия], 
посуда величиной с русскую ½ бутылки) пла-
тит до 75 руб. Крестьяне выписывают для себя 
лично, одна семья, 20 ящиков японского пива, 
что составляет 20 х 12 = 240 х 3 руб. = 720 руб. У 
каждого из них есть какое угодно заграничное 
вино. Денег много, вина много, зато в остальном 
полное неустройство. Внешний вид построек 
самый жалкий. Дома – это хибарки, кое-как 



175

Камчатские дневники В. К. Арсеньева. (Подготовка публикации Н. А. Побережной, Н. А. Татаренковой)

выстроенные, часто обитые ржавыми кероси-
новыми банками, или землянки самые неблаго-
устроенные. Внутренняя обстановка такая же 
убогая и никто не скажет, что вы имеете дело 
с зажиточным человеком. Все это можно опи-
сать тремя словами: лень, невежество и пьян-
ство. У этих людей абсолютно нет желания хоть 
немного подняться в духовном отношении. 
<…> Глядя на них, и камчадалы стали портить-
ся. Во всяком случае, последние много честнее 
и лучше первых. Дома у них опрятные, внутри 
чистота и порядок. Одно несчастье – как и все 
инородцы, они падки на водку, чем и пользу-
ются различного рода спекулянты и скупщики 
мехов. 

Огородничество на Камчатке
Известно, что [все] растения на берегу моря 

развиваются плохо. Причиной тому являют-
ся: 1) низкая температура лета, 2) частые тума-
ны и 3) морские ветры. И, несмотря на это, в 
Усть-Камчатске около дома г. Демби на песчаной 
косе великолепно растет картофель, салат, репа, 
брюква и другие овощи. Даже больше: случайно 
от прошлого года в земле осталась картофел[и-
на]. Под снегом она перезимовала, на другой 
год летом проросла и дала свежие клубни сам 
шесть. Что же остается сказать тогда про доли-
ну Камчатки, где все условия для огородниче-
ства во много раз лучше, чем на песчаной косе 
на берегу моря. 

Первобытное письмо коряков
Г-н Кантор, бывший заведующий складами 

Торгово-Промышленного Общества, прожив-
ший много лет на Камчатке, передает любопыт-
ные сведения о первобытном письме Коряков. 
Посылая письмо в Общество, к которому часто 
приходили пароходы, и которое имело магазин, 
откуда туземцы получали все для себя необхо-
димое, они вместо адреса на обложке рисовали 
пароход и весы. Просьбу изображали человеком, 
стоящим с протянутыми руками, а рядом с ним 
три мешка муки, голову сахару, две свечи и бу-
тылка водки. Он же рассказывает, что на запад-
ном берегу два тунгуса, пришедшие с гор к берегу 
моря, впервые увидели пароход. Когда с парохода 
спустили небольшой паровой катер, они решили 
(глядя с берега), что большой пароход родил ма-
ленький и что этот маленький со временем вы-
растет и будет тоже большим судном. 

Отношение Камчадалов к русским
Камчадалы пришедших русских называют 

«Мурки», что значит «Бродячая собака». Отно-
шение их к пришельцам враждебное и вполне 
заслуженное. В самом деле, кто такие приезжа-

ют на Камчатку и что от этого Камчатка полу-
чает. Прибывают на Камчатку разные авантю-
ристы, хищники, лица, которые хотят скрыться 
от властей, с темным прошлым, (а в последнее 
время разные <*>). Главную массу пришлого 
элемента составляют хищники. Цель их по-
грабить в стране, похищничать, пособолевать, 
половить рыбку, сорвать деньжонок и уехать. 
Что же остается Камчатке от таких проходим-
цев – истощение рыбных и пушных богатств. 
Камчадалы это понимают, никакой пользы 
от «мурок» они не видят и потому ненавидят 
пришлецов. Недовольство растет и когда-ни-
будь оно выльется в форму революционную. 
Когда-нибудь на Камчатке вспыхнет резня: все 
пришлые русские будут перебиты. Это вполне 
возможная (я бы сказал вероятная вещь), если 
принять во внимание вспыльчивый, горячий и 
мстительный характер камчадалов. Единствен-
ными мерами по предотвращению этой траге-
дии будут: 1) недопуск на Камчатку хищников, 
2) уплата в Камчатский Областной Комитет из-
вестного процента русскими приписавшимися 
или [приезжими] с заработка от рыболовства и 
пушного промысла и 3) усиленная колонизация 
Камчатки выходцами из района Николаевска, 
Охотского края и Якутской области, но отнюдь 
не из городов и Европейской России. 

Бывшее земледелие на Камчатке
Только суровыми мерами можно заста-

вить русского человека работать. Еще Петр 
Великий сказал: Ничего сами не делают, пока 
не заставишь палкой. Первый Губернатор 
Приморской области отменил провиант Уссу-
рийским казакам и тем заставил их заняться 
земледелием. Точно также поступил адмирал 
Завойко на Камчатке. Он запретил подвоз хле-
ба к Усть-Камчатску. Это принудило жителей 
самим заняться добычей хлеба. Из-под палки, 
что называется, они сеяли овес, рожь, ячмень 
и гречиху. По словам Алексея Конст[антинови-
ча] Косыгина, в Усть-Камчатске хлеб разреша-
ли подвозить с моря только казакам паек. Он 
помнит, что при Завойко все жители в долине 
Камчатки кормились своим хлебом, который в 
Усть-Камчатск привозили из Ключевского. Да-
лее Завойко приказал сажать коноплю и лен. 
Любопытно, что Ключевское село имело тогда 
полотно своего изделия. Точно также имелось 
свое масло, было много овощей. Затем, когда 
принудительные меры ослабли, жители забро-
сили земледелие и начали заниматься соболе-
ванием, благо со стороны моря опять возобно-
вился подвоз продовольствия. 
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Археологические находки крестьян около 
села Нижне-Камчатского

Нынешнее село Нижне-Камчатское распо-
ложено не на том месте, где раньше был Ниж-
не-Камчатский Острог, а ниже по течению 
(размещен рисунок-схема с. Нижне-Камчатска 
с обозначением места расположения старого 
острога и древнего поселения ительменов). 

На месте старого острога крестьяне находят 
старинные монеты. Две из них при этом прила-
гаются. Там, где найдены кусочки синего стекла 
(быть может, вулканического стекла) с золоты-
ми узорами. На противоположном правом бе-
регу, на местах, где жили ительмены, крестьяне 
нашли три шлифованных топора и обитый на-
конечник больш[ой] стрелы или дротика. 

К стран[ице] 486-й
Дополнительно в Камаках было найдено 

мальчиками после моего отъезда 1 шлифован-
ный топорик [из] зеленого камня, обломок пло-
ского топора, обломок шлифованного топора, 
один скребочек, четыре серых, шесть белых и 14 
черных и прозрачных обсидиановых обколка (от 
обивки каменных орудий). Предметы эти найде-
ны на берегу реки у подножия кургана (холма). 
Много осколков находят также в самой реке, где 
их вымывает, и они хорошо бывают видны. 

<…>
127/512 – двойная нумерация страниц. К 

стрнц [странице] 483
Начало песни об Иване Клюшнике и князе 

Волконском 
(для удобства чтения перенесено в записи 

«старинные русские песни на Камчатке». – Н. П.)
128/514 – двойная нумерация страниц. Зем-

ледельческое орудие Камчадалов для выкапы-
вания сараны. 

(Слева страницы размещен рисунок инстру-
мента для выкапывания корней, с указанием 
размеров в дюймах). 

Называется оно кругом (круг). Им выкапы-
вают сарану из мышиных нор, а также клубни 
тех растений, которые найдут сами. Ремень АВ 
служит для прикрепления «круга» к седлу и для 

носки на руке. Несомненно, что современный 
круг есть тип древнего, вся разница в том, что 
каменный наконечник ныне заменил железный. 

23 августа 1918. Пятница
После долгих и проливных дождей нако-

нец-то установилась хорошая теплая погода. 
На этот раз наш мотор не капризничал и бы-
стро шел вверх по реке против воды. Когда 
мы вышли из щеки, попали сразу в широкую 
(низину) котловину, которая простирается на 
запад до Ключевского селения, на север до вул-
кана Шивелуча и на восток до щеки. Низина, 
заполненная тундрами, болотами, озерки, не 
имеющие стока – все это свидетельствует о том, 
что когда-то здесь было озеро, а еще раньше ге-
ологический провал. Вот почему по краям его 
сохранились действующие и потухшие вулка-
ны. Возможно, что это был гигантский кратер, 
а современные вулканы, высотой 12–17 тыс. фут 
являются уже окраинными – паразитическими. 

Тотемный медведь в Ключевском 
Любопытная история. Случилось одному 

человеку поссориться с жителями Ключевского 
селения. [Уезжая] от них, он сказал: «Дикие вы 
люди – жить вам в тайге с медведями». Спустя 
два дня медведь задрал корову, потом другую, 
третью. Но когда поднялся вопрос о том, что надо 
медведя этого выследить и убить, но тут вдруг 
неожиданно выступил сельский учитель, кото-
рый выдает себя то за универсанта, то за лицо, 
кончившее Гатчинский сиротский институт, с 
заявлением, что медведь это – «напущенный» и 
поэтому его нельзя бить. Надо поехать к чело-
веку, которого обидели, и просить его удалить 
медведя. Отправили нарочных, но человек этот 
оказался больным и приехать не мог. Постано-
вили медведя не трогать. В одно лето он зарезал 
18 голов рогатого скота и, несмотря на это, Клю-
чевские камчадалы, идя на охоту за медведями, 
нарочно обходят то место, где живет запретный 
медведь, даже при встрече с ним стараются отой-
ти в сторону, чтобы не искуситься и не выстре-
лить. Хорош учитель! Может ли он воспитывать 
детей? Что хорошего даст он народу?

село ключевское селение кресты

1) Старинное название, сохранившееся до сего 
времени. 
На правом берегу Камчатки у подножия 
Ключевской сопки. Небольшая жалкая 
деревушка. 

Жители не помнят, откуда они получили 
название своей деревни.
На правом берегу реки Камчатки. 
Небольшая бедная деревушка.
Года основания не помнят. 

2) Число дворов

Коренных 66
Приписавшихся 11. [Всего] 77 

Девять (все камчадалы)
Нет вовсе 
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3) Число жителей

                             М.         Ж.          М.          Д.
Коренных          89          78           66          77
Пришлых          29          18           17          21
Корейцев           11           2             1            2
Китайцев            8            –             –           –
Японцев             1 (айнец) – 

                            М.         Ж.        Мал.      Дев.
Коренных         43          30           36          28
Пришлых           –           –             –            –
Корейцев            –           –            –             –
Китайцев            –           –            –             –
Японцев              –           –            –             –

4) Санитарные условия

Вода берется из реки. Почва загрязнена 
собаками и рыбными отбросами. Особенно 
около ямы с рыбой. В позапрошлом году была 
оспа. Умерло в Ключевском за последние два 
года 135 чел., в том числе от оспы 102 чел. 

Пользуются речной водою. Большей частью она 
мутная. То же самое. Оспа была в 1916 году. От 
нее умерло 15 человек, что составляет 15:9=1, 2/3 
человек на дом. 

5) Врачебная помощь

Больницы нет. [Считается] фельдшерский 
пункт.
Фельдшерная небольшая, аптечка 
(походная).

Обращаются к фельдшеру в Ключевском селении. 

Нет вовсе. 

6) Личный врачебный персонал

Нет – будет с 1919 года. 
Один фельдшер.
Нет и не было. 
Женщины при родах помогают друг другу.

Нет. Жители нуждаются во врачебной помощи.

То же самое.

7) Школы

Была церковно-приходская, теперь 
министерская двухлетняя 68 учеников.
Школа существует издавна.
Здание новое, содержится грязно. Два 
последних года совсем не было пособий.
За два года читают, пишут и решают задачи 
на все четыре действия до 100.
Содержание от волости. 

Школы нет. Дети посылаются учиться в село 
Ключевское. Содержание мальчика обходится 
около 100 руб. в год. Жители просят устроить 
школу в селе Козыревском, находящемся в 25 
верстах выше. 

8) Учительский персонал

Неизвестен. Вероятно низкий. 
Считается с [наговорами].
[Двенадцатилетний] алкоголик, занятия 
ведет очень недобросовестно.

Нет вовсе.

9) Церковь 

Во имя Св. Троицы.
Видно два места, где ранее была церковь. 
Переносилась трижды. Небольшая 
деревянная, чистенькая. 

Во имя Св. Благовещения. 
Переделывают за ветхостью наново.
Самая бедная, грубо сколоченная из бревен. 

10) Церковный причт

Священник пьет. Образоват[ельный 
уровень] низкий. 

Нет. Приезжает из Ключевс[кого].

11) Заработки

Рыболовство для себя. Икру сдают 
икрянникам (случайно).
Находится в упадке [вследствие]
уходят все. В среднем доставляют 200–250 
соболей в волости. Два соболя на человека. 
Распределяется неравномерно. 

Рыбу ловят для своего употреб[ления].
В полном упадке.
[Все] соболюют. Добыча распределяется 
неравномерно. 
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12) Хлебопашество 

13, т. е шестая часть. Раньше жители все 
занимались земледелием. Видны старые 
пашни. Ячмень, конопля. Посеяно 59 пуд., 
снято 203 пуд.
С удобрением. 200 лет сеют на одном месте. 
Глубина запашки 7 дюймов. 
Шесть плугов (один каменный), сохи (2) 
Крюки для копания сараны. 

Хлебопашеством не занимаются. Если бы жители 
занялись как следует сельским хозяйством, то 
заработки их были бы верные и равномерные, 
пожалуй, даже более богатые, чем от 
соболевания. 

13) Огородничество

Картофель, капуста, репу, свеклу, укроп, 
редиску, морковь, огурцы, помидоры, 
брюкву, редьку. 
Картофель сам 5–6, но не всегда. 
Сарану около пуда. [Чихохи] до 20 пуд.
Кипрея вместо чая около пуда.
Ягоды жимолости 5 ведер. Рябины <*> пуд. 
Шикша – 2 пуда. Клюква 20 ф. Черемши 
около пуда. Смородина красная 2–3 фунта. 
Черемухи – 5 пудов. Боярышник (Хорэм) – 
5 пудов. 15 дворов имеют огороды, общая 
площадь огор. 12½ дес[ятин]. 

9 огородов. Сажается картофель, репа. Картофель 
дает от сам 3 до сам 5. Съедобные травы 
собирают мало, ягоды больше. Производит 
впечатление, что огородничество жители терпят 
как необходимость весьма неприятную. 

14) Коневодство

24, т. е. третья часть.
58 в числе коих жеребцов 11, кобыл 24, 
меринов 9, жеребят 12. 
Лошади становятся крепче и в числе 
увеличиваются.
Держат на воле, на подножном корму до 
декабря. Потом в загоны.
Диких лошадей нет. 

9, кони есть в каждом доме. 
Всего коней 26. 
Наблюдений не производилось. 
Коней понемногу увеличивает[ся].
Держатся на подножном корму большую 
часть зимы. Дикие лошади держались около 
Козыревского, заходили и в Кресты.

15) Скотоводство 

47, что составляет более половины. 
139, из них: быков 13, коров 63, телят 63.
Впоследствии оспы на людях много скота убито 
для пропитания больных. 
Ежегодно до 10 голов гибнет от медведей. 
От 10 бут. до 1 ведра. 
Круглый год, за исключением времени, когда 
телятся.
Хлевы у всех теплые. [Сеном] кормят 8 месяцев.

9 – скот есть в каждом доме.
42 – в том числе и телят.

Коровы дают мало молока, но молоко густое. 
Самое большое 1½ ведра молока. Молоко густое, 
есть творог, масло.
[До] ноября месяца скот пасется. 
Хлевы есть теплые.
[Сено] – Пойла не дают.

16) Свиноводство

Свиней не держат.
Опытов не производилось.

Не держат.

17) Птицеводство

Ограничивается охотой на диких уток и 
сбором у них яиц. 

Довольствуются дикими утками.

18) Ветеринарная помощь

Заботятся только о собаках, за конями и 
рогатым скотом не наблюдают. 

Ветеринарная помощь, можно сказать, совсем 
отсутствует.

19) Кустарные изделия

Нет никаких. Гончарные изделия им 
неизвестны.

Нет никаких кустарных изделий.
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20) Торговля

Склады 1) Демби и 2) Чурина и 3) Магазин 
Мамина. 
Мелочной торговли [нет]. 
Развозной торговлей занимаются пять 
человек местных жителей. 
Берут у Демби и у Чурина.

Покупки делают в Ключевском у Чурина, но 
ввиду того, что они, опасаясь большевиков, в 
текущем году не заготовили товаров, обратились 
к г. Демби. 
Развозом никто не занимается. 

21) Скупка пушнины

Скупает Чурин и приезжие скупщики.
От 300–600 руб. соболь из числа средних. 
Скрывают цену на товары, переводя ее в 
йены и доллары. 

То же самое.
Соболей сдали в кооператив по 450 руб. тогда как 
скупщики на месте давали большую цену. Отсюда 
недовольство и недоверие кооперативу. 

22) Спиртоношество

Пропивается все, так что не имеют денег на 
покупку хлеба по цене 7 р. 50 коп. за пуд. 
Чуть ли половина населения занимается 
возгонкой спирта, гонят его из хлеба и 
сахара.
Доставляют спирт корейцы и японцы, 
рабочие на катерах. Продается спирт 
местного изготовления по 1 руб. бутылку. 

Спирту за дальностью расстояния проникает 
мало. 

То же самое.

23) Пути сообщения

От Ключевского до Камаки – 60 в[ерст].
От Камаки до Крестов – 30 в[ерст].
Человек, которому надо попасть в 
Козыревское и которому предлагают 
проехать на катере с тем, чтобы он указал 
фарватер, потребовал, чтобы взяли его 
лодку на катер и заплатили еще 40 руб. 
Другой (оба русские) за один день работы 
потребовал 150 рублей на наших харчах. 

От Крестов до Ключевского – 35 в[ерст].
От Крестов до Ушков – 40 в[ерст].

На маленькое селение подводная (каюрная) 
повинность ложится тяжелым бременем.

Жители очень сожалеют, что до них не дошел 
телефон. 

24) Почта и телеграф 

С нарочным, т. е каюрная повинность ложится 
тяжелым бременем на малое селение, а не на 
такое большое селение, как Ключевское. 

То же самое.

25) Метеорологич[еская] станц[ия]

Владивост[окская] метеорол[огическая] 
обсерв[атория]. Удовлетворительное. 
Наблюдения ведет народный учитель, часто 
находящийся в нетрезвом состоянии. 

Нет вовсе

26) Настроение населения

Агитация пришлых русских пустила 
глубокие корни в местное население 
и достаточно развратила его. Хотели 
[упалить] магазин Чурина, но от этого 
удержал их фельдшер [Щенников] и 
переселенец Томской губ. [Билослудцев].

Там, где нет пришлого русского элемента, 
местные жители сохраняют свою первобытную 
честность и простоту. 

27) Рыболовство

Рыба ловится для себя, часто сдается 
кооперативу. Рыбы хватает на прокормление 
себя и 2 тыс. сельских собак. Соль покупается 
в кооперативе. Для себя солят, а для собак – 
заготавливают юколу. Ловят сетями. 

Ловится только для своего употребления в 
соленом и сушеном виде. Способ ловли – сетями. 
Чавыча заготавливается только, как юкола. 
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24 августа 1918. Суббота
В один день мы прошли расстояние от Ка-

маки до селения Ключевского. Утром холодный 
туман, который к 8 утра стал рассеиваться. По-
года установилась теплая. Ключевская сопка 
сильно действует и выбрасывает густые клубы 
дыма. Если считать высоту вулкана в 5 верст, 
то, судя по масштабу, клубы дыма из кратера 
вылетают кверху еще на версту. По склону горы 
сбегает лава, и катятся гигантских размеров 
раскаленные камни. Великолепнейшая кине-
матографическая картина. По мере удаления от 
моря растительность становится лучше и гуще. 
Мало помалу кусты стали сменяться деревьями. 
Как раз против Ключевского находится старый 
размытый вулкан. В жизни его было три пери-
ода. Рисунок-схема: река Камчатка, село Клю-
чевское, на противоположном берегу вулканы 
(см. рисунок). 1) Большой кратер АВ на окраине 
огромного пресноводного водоема (см. страни-
цу 514-ю). 2) По истечении некоторого времени 
жизнь кратера стала сокращаться (СВ). 3) На 
середине кратера поднялась фумарола. Некото-
рое время из нее вытекала лава и она дымилась. 
После этого наступил покой, который продол-
жается и по сего дня. Во всех трех случаях лава 
вытекала через отверстие М, обращенное к р. 
Камчатке. Остановились мы в селе Ключевском 
в доме местного жителя. 

25 августа 1918. Воскресенье
Дневник в селении Ключевском. После 

обедни все местные жители собрались в шко-
ле. Я рассказал им о цели своего путешествия 
и о последнем перевороте чехословаков во 
Владивостоке. Камчадалы недолюбливают тех 
переселенцев, которые усиленно занимаются 
огородничеством. Словно инстинктивно они 
предчувствуют, что это выдвигается такая сила, 
с которой в будущем им придется считаться. 
Утес около селения Ключевского состоит из 
лавы базальтовой. Ключевская сопка находится 
в 30 верстах от села. Она имеет величественный 
вид. Соседняя с нею гора (справа) тоже потух-
ший вулкан, покрытый снегом. Здесь геолог 
может видеть большие ледники, которые на ме-
стах лавопадов представляются ныне ледопа-
дами. По уступам можно судить о том, сколько 
было из этого вулкана сильных извержений с 
обильными излияниями лавы. 

26 августа 1918. Понедельник
Из большого селения всегда выступаешь с 

некоторым запозданием. Вода стояла немного 
на прибыли и это позволило нам идти прото-
ками и сокращать путь, минуя кривуны. Рас-

тительность стала лучше. Впервые появилась 
лиственница одиночными деревьями. Мест, 
удобных для заселения, нигде не видно. Река 
имеет низкие берега, поросшие гладким пой-
менным лесом. Трава, кустарники, кочки, тун-
дры – все это чередуется между собою. В этот 
день дошли только до деревни Крестов (35 
верст) и здесь заночевали. 

27 августа 1918. Вторник
Выступили в 9½ утра. Версты две тащили 

на баркасе лодку камчадалов. Они поехали на 
покос. Река по-прежнему широкая. Утром было 
холодно и ветрено, но потом около полудня 
ветер начал стихать. Левый берег долины низ-
менный, правый – сделался немного возвышен-
нее. Кое-где урывками стали попадаться реч-
ные террасы, высотою в 5 сажень, состоящие 
из песку. Терраса у местности [Круки] имеет 
основание из какой-то блестящей серой лаво-
вой породы (должно быть из трахита). С левой 
стороны долины (по течению) видны столовые 
горы, различной высоты. Это доказывает, что 
размывания шли очень сильно и притом с пе-
рерывами. Часов в шесть вечера мы доплыли до 
Камчатского селения Кресты и здесь встали по 
квартирам. 

28 августа 1918. Среда
Ночью шел небольшой дождь. Из селения 

Крестов выступили в 9 ч. утра. Река как будто 
местами стала уже, и теперь имеют направле-
ния течения от IW по NO. Растительность тоже 
стала изменя[ться]. С правой стороны попадает-
ся смешанный лес, состоящий из лиственницы, 
тополя, березы, ольхи и ивняков. Лес стал луч-
ше, деревья – выше, крупнее. На мысах остро-
вов стали попадаться заломы из плавникового 
леса. Сегодня дошли до селения Козыревского, 
где А. Я. Дравник исправил телефон и вошел в 
соединение с селениями Щапино и Мильково. 
После часовой остановки мы поплыли дальше и 
встали биваком в 20 верстах от деревни на косе. 
Здесь нас атаковали комары. Мы поставили ко-
марники и спрятались в них и уже не выходили 
до утра. Масса комаров. 

29 августа 1918. Четверг 
Встали в 6 ч. утра. Едва мы высунули головы 

из комарников, как сразу подверглись атаке ко-
маров. Наскоро мы собрали свои пожитки, кое- 
как скипятили чай и сели на катер. Чай пили 
уже в пути. Река стала очень извилистой. Берега 
низкие, заросшие лесом, состоящим из листвен-
ницы, березы и тополя. Кустарники ольхи. Дно 
– мелкая галька. Много плавнику. Прошли [70] 
верст и встали биваком на песчаной косе.
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селение козыревское селение Щапино

1) Название получено от р. Козыревки, что в 40 
верстах кверху.
Лет 60 тому назад перенесено с р. Козыревки 
на новое место. 
На правом берегу реки Камчатки. Небольшая 
деревушка. Название дано по имени 
бунтовщика казака Ивана Козыревского 1704 г. 

Название точно неизвестно – Щапино. В 
литературе Шапино и Шепино.
Живут на этом месте изстари. Коренной 
житель только один – остальные 
приселившиеся. Большая часть коренных 
камчадалов вымерла. Селение на левом берегу 
р. Щапиной. 

2) Число дворов

Камчадальских 10
Пришлых (русских) 2 

Коренных 9 
Приписавшихся (русских) 2

3) Число жителей

                       М.      Ж.         М.        Д.
Коренных    59        ? 12        19
Пришлых      7         ?
Корейцев, китайцев, японцев – нет

                            М.         Ж.          Мал.       Дев.
Коренных         10          11             16           14
Пришлых           4            3               1             1
_____________________________________
Итого                 14          14             17           15 

4) Санитарные условия

Вода берется из реки. Почва хорошая, 
незагрязненная. Оспа была в 1917 году.
За последние два года умерло 17 человек. В 
некоторых домах не осталось наследников. 

Воду берут из реки Щапиной. Почва хорошая, 
незагрязненная. Оспа была в зиму 1916/17 гг. 
Умерло 20 [душ]. Третья часть населения. 
Медицинской помощи никому не подавалось. 
За 1916–1917 гг. умерло взрослых 8, детей 12.

5) Врачебная помощь

Больницы нет. 
Больные в случае крайней нужды обращаются 
в Ключевское к фельдшеру.

За врачебной помощью обращаются 
в с. Толбачик к фельдшеру.

6) Личный врачебный персонал

Врача нет, фельдшера нет, нет также акушерок 
и сестер милосердия. 

При родах женщины помогают друг другу. 

7) Школы

Жители хлопочут, чтобы школа была в 
Козыревском. Об этом мечтают и соседние 
Ушки. Лучше школу построить в Ушках, как 
центральном пункте для трех селений. 

В селении 23 мальчика и 7 кандидатов 
малолетних. Посылали детей в школу 
Толбачика. Жители ходатайствуют, чтобы 
школа была открыта у них. 

8) Учительский персонал

Учителя нет. Нет школы, нет учителя.

9) Церковь 

Во имя сибирского святителя Иннокентия. 
Основана очень давно – жители не помнят. 
Образ Св. Иннокентия, рисованный на доске.
Старенькая бедная часовня. 

Во имя Василия Великого, Григория Богослова 
и Иоанна Златоуста. 
Старая церковь сгорела <*> [несколько] лет 
тому назад. Теперь выстроена новая. Старая 
икона сгорела. 
Маленькая церковь, которую жители 
называют часовней. 

10) Церковный причт

Для треб священник приезжает из 
Ключевского.

Приезжает священник из села Толбачик. 

11) Заработки
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Рыба ловится только для своего употребления. 
Земледелием никто не занимается, несмотря на 
то, что место весьма удобное. 
Единственный заработок – пушное дело. 
Около 1000 рублей [на] человека в год. 

Рыба ловится только для своего потребления.
Земледелием занимаются. 
Тоже все благосостояние на пушнине. 
Тоже около 1000 рублей на человека. 

12) Хлебопашество 

Окончательно заброшено. Только путем 
приселения земле рабов и прекращением 
подвоза хлеба можно принудить камчадалов 
взяться за этот род занятий. Земля родит 
хорошо без удобрений. 

Хлебопашеством занимается украинец, сеет 
пшеницу и ячмень. То и другое родится 
хорошо. В прошлом году пшеница дала сам 
18, а ячмень сам 20. Землю не удобряют. 
Остальные жители земледелием не 
занимаются. 

13) Огородничество

Жалкое воспоминание о прежнем величии. 
У всех есть маленькие огороды, в которых 
посажены картофель и репа. Жители жалуются 
на недостаток семян. Общая площадь всех 
огородов ¾ десятин. Грибов не собирают, 
потому что не знают их. Корни собирают 
понемногу. Ягода – брусника, рябина, 
черемуха, смородина, съедобные травы еще в 
ходу, но мало. 

Из 11 дворов 10 имеют огороды, что 
составляет площадь обрабатываемой земли 
– одну десятину. Поселившийся в деревне 
украинец разработал хороший огород. Чем 
выше по реке, тем огородничество хуже. В 
описываемом селении огороды имеют жалкий 
вид. Собирают сарану и ягоды. Первая 
заменяет им все огородные овощи. 

14) Коневодство

8 домов имеют коней.
Всего лошадей 45.
За лошадьми почти нет никакого ухода. На 
подножном корму ходят лошади круглый год. 
Одичавшие лошади погибли от пожаров и 
глубокого снега. Местные жители думают, что 
кони опять наплодятся. 

7 домов имеют коней. 
18 голов.
Число лошадей не увеличивается вследствие 
падежей. От какой болезни падают кони, 
жители сказать не могут, потому что 
ветеринарный врач к ним не приезжал. 
Лошади ходят на подножном корму круглый 
год. Кормятся хвощем. Тело держат очень 
хорошо. 

15) Скотоводство 

Из 12 десять дворов имеют рогатый скот. Всего 
скота в селении набирается 43 головы. 
Собак 267. 
Ухода за скотом недостаточно, долго держат 
на подножном корму, но скот в хорошем теле, 
собаки к нему привыкли вполне. 

Шесть домов. 
15 голов рогатого скота.
Несмотря на полное почти отсутствие 
ухода за рогатым скотом – он в хорошем 
теле и плодится. Если бы небольшой уход и 
ветеринарная помощь, скотоводство в краю 
шло бы весьма успешно. 

16) Свиноводство

Свиней не пробовали заводить.

17) Птицеводство

Тоже не было опытов.

18) Ветеринарная помощь

Эпидемий на скот не было. Ветеринарная помощь совсем отсутствует.

19) Кустарные изделия

Для продажи ничего не делают.
Шьют только для себя обувь.
Глиняной посуды ни у кого нет.

В Краю вообще нет глины, поэтому нет и 
гончарных изделий. (Здесь у В. К. Арсеньева 
стоит фигурная скобка).
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20) Торговля

Получают товары из Кооператива, а также и 
от Ключевских жителей, которые занимаются 
развозной торговлей. 

Тоже самое, что говорилось и о других селениях. 
Кулек белой муки стоит 50 рублей. 
(Здесь у В. К. Арсеньева стоит фигурная скобка.) 

21) Скупка пушнины

Меха продают Чурину и разным скупщикам. То же самое.

22) Спиртоношество

Чем выше по реке, тем меньше спирта 
потребляется. 

Чем дальше по реке, тем спирта меньше, и он 
дороже. 

23) Пути сообщения

От Крестов до Козыревска 40 верст, а от 
Козыревска до Толбачика по телеграфной 
просеке 60, по дороге 80, а по реке 120 верст. 

От Щапина до Машуры по реке 80 верст, а по дороге 
35. От Щапина до Толбачика по реке <пропущено> 
верст, а по дороге <пропущено> верст.

24) Почта и телеграф 

Есть телефон, но он часто не действует. 
Нарочным посылают только в сторону селения 
Кресты. 

Незначительное повреждение телефона 
лишает жителей на ½ года возможности 
пользоваться им, и опять гонят каюров. 

25) Метеорологич[еская] станц[ия]

Метеорологич[еской] станции нет. Нет вовсе.

26) Настроение населения

Живо интересуются последними событиями. 
Их беспокоит больше всего вопрос о том, что 
будет с Камчаткой. Это вполне понятно. 

Для Камчадала Россия – мертвый звук. Их 
интересуют вопросы обыденные, касающиеся 
того, что их окружает. 

27) Рыболовство

Рыба ловится для себя. Откуда к ним 
прибывает соль, они сами не знают. Ловят 
неводами. 

Рыба ловится только для своего употребления. 
Соль покупается по цене 13 рублей куль 
3 пуда. 

30 августа 1918. Пятница 
На рассвете чуть накрапывал дождь. Одна-

ко погода скоро разгулялась. Мы собрали свои 
вещи и отправились дальше. Оказалось, что мы 
ночевали вблизи Толбачинских жителей, вы-
шедших на реку для рыбной ловли. Выше Ко-
зыревского начинаются отмели из гравия, дно 
тоже. Из птиц встречаются во множестве утки 
(чирки и кряквы), затем чайки, мартышки (озер-
ная чайка. – Н. П.) и изредка – большая мор-
ская чайка. Много глухарей. Орлы белоплечие 
остались внизу ближе к морю, на их месте поя-
вились орлы с темно-бурым оперением, сокола 
и (кажется) ястреба, черные с белым сороки и 
изредка <орехотворки*>.

31 августа 1918. Суббота
Встали в 6 утра. Листва в лесу чуть-чуть 

заиндевела. Поплыли дальше в 8½ утра. Уди-
вительно однообразный ландшафт тянется по 
всей реке Камчатке. Река идет все время среди 
низких берегов, поросших тополевым, ивовым, 

березовым, лиственничным и осиновым лесом. 
Пески и гравий чередуются справа и слева, река 
[вьется] и поэтому от селения до селения по 
воде вдвое, а то и втрое дальше, чем по дороге. 
Изредка встречаются древние речные террасы 
высотой около 5–7 саженей, но они сплошь со-
стоят из песка. Нигде не видно глины. Вот поче-
му и жители не натолкнулись на идею о глиня-
ной посуде. Зато в реке галька удивительно 
цветистая. Река течет быстрее и поэтому вряд 
ли мы дойдем до Кирганика и Мильково. Сегод-
ня прошли верст сорок и встали биваком в лесу. 
Вечером мы с А. Я. Дравником пошли с ружья-
ми в лес. Множество медвежьих троп. Вверху на 
горе слышно было, как медведь возился и ломал 
колодник. 

1 сентября 1918. Воскресенье 
Выступили довольно рано и пошли даль-

ше. Не доходя Щапина верст <пропущено>, 
снизу находится высокая (20 саженей высоты) 
древнеречная терраса, состоящая из песку, рас-
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положенного горизонтальными слоями. Вни-
зу белый песок, сверху серый. Здесь все время 
происходят обвалы. Деревья (лиственницы и 
березы) скатываются книзу, вода подхватывает 
этот песок, несет его и откладывает в виде отме-
лей несколько ниже по течению. Сегодня с утра 
начал капризничать прибор, смазывающий мо-
тор. При некотором внимании к нему он все же 
работал, но благодаря упрямству нашего спут-
ника (механика по образованию) Дравнека, ко-
торый стал разбирать мотор, прибор совсем от-
казался работать. Из-за этого мы должны были 
остановиться близ Щапина. Пять часов мы про-
стояли и чинили машину. Нет худа без добра. 
Исправленная машина стала лучше работать, и 
катер пошел быстрее. В шесть с половиной ча-
сов вечера мы достигли дороги, ведущей к селе-
нию Щапину. См. дополнение на стр. 550.

(Для удобства чтения перенесено со стр. 
550. – Н. П.).

В обвалах террасы видно, что здесь проис-
ходили какие-то дислокационные процессы. 
Видно перемещение слоев. Что случилось ранее 
– перемещение слоев или образование террасы. 
Не доезжая Машуры можно видеть террасы 
большой мощности двойные. Одна высотою в 
30 сажень, а другая в 5 саженей. 

Употребление мухомора Камчадалами 
Современным жителям известно, что пред-

ки их употребляли мухоморы как опьяняющее 
наркотическое средство. Ныне оно в ходу у них 
как лекарство. Для этого они собирают мухомо-
ры, режут их на кусочки и кладут в бутылку, ко-
торую крепко закупоривают. Мухоморы через 
некоторое время дают из себя сок. Этим соком 
они натирают больные члены и говорят, что он 
помогает от ревматизма. 

Остатки ительменского языка у Камчадалов 
На карте много можно найти ительменских 

слов, но надо помнить, что они могли с течени-
ем времени подвергнуться искажениям. Точно 
так же названия урочищ, местностей часто еще 
ительменские. В книге Крашенинникова можно 
много найти ительменских слов и даже соста-
вить целый словарь.  У современных камчада-
лов ительменские слова и теперь еще встреча-
ются в употреблении, когда дело идет о зверях, 
птицах, рыбах, равно и в технических выраже-
ниях. Напр[имер]: 

Боярышник – Харэ′мъ
Водяная морковь – Чохо′ла 
Молочай – Кипрэ′й
Кэта – Хайко′
Особый вид лососей – Ки′жуч

Королевский лосось  – Чавыча
Тоже лососевые – Ажа′бычъ (м. б. Арабычъ)
Тоже маленькая – Арабычъ
Тоже лососевые – Мики′жа 
Собачий упряжной ошейник – А′лыкъ 
Уканье собаке повернуть налево – Глубокое 

гортанное и долгое Х с отзвуком буквы Р
Собачий тормоз – О′столъ
2 сентября 1918 г. Понедельник
Продолжаем плавание вверх по реке. Когда 

мы тронулись дождь прекратился. Дул холод-
ный западный ветер. Течение заметно стало бы-
стрее, больше в реке заломов и плавника. Ста-
ли попадаться высокие речные террасы. Всего 
их было три: две с левой стороны реки и одна с 
правой. Наверху растет хороший строевой лес 
из лиственницы, березы. В низинных местах 
растет аянская ель. Переселенческому управ-
лению необходимо на р. Камчатке установить 
пароходное сообщение с определенными рейса-
ми. Это в значительной степени облегчит жизнь 
местного населения. Катер Чурина, находящий-
ся в ведении г-на Кантора берет с пассажира от 
Усть-Камчатска до селения Ключевского 20 ру-
блей, а за провоз лошади от селения Камаки до 
Ключевского 15 руб. Конечно, при таких усло-
виях сообщение между селениями для жителей 
очень затруднительно. 

Отношение камчадалов к медведю 
Медведь у камчадалов, видимо, не пользо-

вался никаким почетом, как у тунгусских на-
родностей. Медведей на Камчатке много, их 
бьют ради шкуры и мяса. Животное это на Кам-
чатке играет роль свиньи. Кости его, в том числе 
и череп, бросаются на землю, дают их грызть 
собакам. Однако медведь считается опасным 
животным: встреча с ним охотнику грозит ча-
сто смертельной опасностью. Убитому медведю 
выкалывают глаза и в ноздри сыплют порох. 
Делается это для того, чтобы убитый медведь не 
видел и обонянием не мог узнать, кто виновник 
его смерти.

Воззрения Камчадалов на падающие звезды 
Если падающая звезда спустилась на землю 

и упала за лесом камчадалы говорят, что родил-
ся какой-нибудь выдающийся человек, а если 
падающая звезда, наоборот, поднялась из-за 
леса кверху – значит, родился выдающийся че-
ловек. Кроме этого, жители Щапина не могли 
сообщить мне еще какие-либо сведения [из] зо-
диака, а несомненно у них были свои названия 
созвездиям и объяснения этим названиям. 

Приметы Камчадалов 
У местных жителей есть свои приметы. На-
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пример: 1) если весной по реке долго несет лед и 
мусор – будет много рыбы, 2) Если собаки часто 
воют вечером – едут в селение путники, которые 
заночевали в дороге. 3) Если Ключевская сопка 
гремит – быть ненастью, и чем сильнее и дольше 
она гремит, тем дольше будет худая погода.

Уклад жизни Камчадалов
Соболь и собака – тормоз цивилизации. Это 

глубоко справедливо. Пока будет соболь, нельзя 
рассчитывать на то, что жители займутся сель-
ским хозяйством. Чем скорее пушной промы-
сел сойдет на нет, тем скорее наладится жизнь 
культурная, тем скорее уклад ее переменится. 
В настоящее время жители Камчатки большую 
часть летнего времени работают на своих собак. 
Это собачьи рабы. Они в батраках на собак. В 
одном Ключевском находится 2 тыс. собак. Для 
кормления их нужно 720 тыс. рыб. Если пере-
вести на деньги, то нужно 720 тыс. х 30 = 21 600 
тыс. коп. или 216 тыс. руб. Целые дни люди рабо-
тают в воде, чуть ли не с опасностью для жизни 
(никто плавать не может), чтобы собрать соба-
чий корм. Камчадалы не заводят свиней, овец, 
кур, потому что собаки не позволяют. 

3 сентября 1918. Вторник 
Плывем на катере к селению Машуры. Ког-

да мы стали выбирать место для ночлега, уви-
дели склады, где выгружаются катеры Чурина 
и Демби. Значит до деревни было недалеко. Мы 
решили с А. Ю. Савицким идти пешком, а катер 
послали по реке. Действительно через несколь-
ко минут мы услышали собачий лай, а затем 
увидели сушилки для рыбы и камчадальские 
дома. Катер пришел через час. Здесь мы оста-
лись ночевать и расположились в доме старо-
сты. Говорили по телефону с Мильково, Щапи-
ным и Киргаником. 

4 сентября 1918. Среда 
Дневка в селении Машура. Сегодня В. А. 

Шрейберг заявил, что уезжает назад к устью 
реки и дальше с нами идти не желает. Я его не 
стал особенно уговаривать и задерживать. Я уве-
рен, что он хватит много горя, оставаясь один на 
реке Камчатке – дело его. Ходили к учительни-
це и вынесли тяжелое впечатление. Физические 
недостатки так обезобразили ее лицо. Посидев 
несколько минут, мы пошли обратно. День про-
вели в дружеской беседе. Всю ночь шел дождь. 

5 сентября 1918. Четверг 
Утром густой туман явился предвестником 

хорошей погоды. Часов 8 утра мы распроща-
лись с местными жителями и поплыли дальше. 
Провожать нас вызвались два камчадала-по-
путчика. Только теперь начались разнообраз-

ные и красивые места. Река текла среди гор. 
Вернее, это огромные древние речные террасы, 
состоящие из сланцеватого песку. Они двой-
ные. Высокие имеют размеры 30–40 саженей, 
позднейшие низкие – 5–8 саж. Гравий на от-
мелях сменился мелкой галькой. Все больше и 
больше встречается ель. Течение увеличилось, 
и река значительно сузилась. Часов в шесть ста-
ли биваком на правом берегу реки. Вчерашний 
тяжелый сон не выходит у меня из головы. Я 
видел какой-то водопад шириной в 1–2 версты. 
Откуда-то взялась нагая жена. Она жаловалась, 
что у нее болят ноги. Почему-то нам непремен-
но надо было перейти через этот водопад. Мы 
пошли. Я поддерживал ее и со страхом думал, 
как она выдержит холод и пройдет такое опас-
ное место и такое большое расстояние по воде. 
Жена один раз сорвалась, и я ее поддерживал 
и стал всячески уговаривать собраться с сила-
ми и как-нибудь потерпеть. Целый день я на-
ходился под впечатлением этого сна. С бивака 
я пошел на охоту, но в тайге одному мне стало 
до того тоскливо, что я поспешил возвратить-
ся назад к огню. Дай Бог, чтобы дома было все 
благополучно!

6 сентября 1918. Пятница 
Сегодня прибыли в Кирганик. (Похоже, что 

был какой-то рисунок и выцвел, пропущено. – Н. П.)
В селении Кирганик мы пробыли до 3½ час 

пополудни и поплыли дальше одни и без про-
вожатого. Встречающиеся на пути высокие 
речные террасы неудобны для поселений вслед-
ствие того, что жителям трудно (даже невоз-
можно) будет спускаться к реке, негде хранить 
лодки, трудно доставать воду. Даже устройство 
колодцев не устроило бы их – все равно на реку 
надо спускаться, хотя бы для рыбной ловли. Вот 
почему и древние насельники Камчатки не се-
лились там раньше русских. 

<…>
(На странице 540 записи В. К. Арсеньева о 

мхах и лишайниках, а также цитата из книги 
«Амурский край» Максимович 1862. Стр. 65) 

Стр. 541. Кости мамонта на Камчатке 
На Камчатке обитал мамонт. Зубы его нахо-

дят местные жители в долине реки Камчатки, 
в местности Колодец, на берегу реки в песках 
(верст 5 ниже по течению от селения Щапино). 
Если допустить, что Камчатка была островом, 
то соединение ее с материком, очевидно, прои-
зошло раньше, чем вымерли там мамонты. (См. 
стр[аницу] 559.) Зубы мамонта были и еще най-
дены: 1) выше села Верхне-Камчатского (в четы-
рех верстах на берегу реки в песке). 2) Между се-
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лениями Кирганик и Машура на правом берегу 
реки в песке (гальке), ближе к селу Кирганик. 
3) Где-то найден клык мамонта, находящийся 
ныне в селении Усть-Камчатском.

Следы земледелия в Ключевском селении
Брошенные поля, на которых сеялись рожь 

и ячмень, мельница с жерновами, обросшая 
полынью, шеломайником и бурьяном. Разва-
лившийся хлебозапасаемый магазин, в кото-
ром ранее постоянно хранился хлеб. Все это 

указывает, что ранее земледелие в Ключевском 
селении процветало. На вопрос, почему теперь 
никто не занимается земледелием, жители от-
вечают двояко. Одни говорят (большинство), 
что семян нет, другие, что земля не родит. По 
словам местного земледельца Тюменцева, рожь 
хорошо родится в горах на левом берегу реки, 
как раз против селения Ключевского. По сло-
вам того же Тюменцева, его отец занимался 
земледелием и имел свой хлеб.

селение машура селение кирганик 

1) Откуда получено название – неизвестно. 
Расположено на левом берегу реки.
Даты основания села не помнят. 
Вид бедненькой деревушки. 

Тоже неизвестно. 
Расположено на левом берегу реки в ½ версты 
расстояния от берега. 
Вид небольшой деревушки. 

2) Число дворов

Коренных 12 
Пришлых русских 5. 

Коренных 10
Пришлых нет вовсе.

3) Число жителей

                             М.          Ж.         М.        Д.
Коренных          25           21         19        18
Пришлых рус.   2             –            –         –
Корейцев            –            –            –          –
Японцев              –            –            –          –

                            М.          Ж.        Мал.       Дев.
Коренных         18           18           15           18
Пришлых           –             –             –             – 
Корейцев           –              –            –              –
Японцев             –              –            –              –

4) Санитарные условия

Селение окружено болотами. 
Вода хорошая – из реки. 
Бронхит, простудные заболевания. 
Два года назад была оспа. 
Умерло 43 человека. 

Около селения находятся большие болота. 
Вода хорошего качества. 
Ревматизм и чахотка.

5) Врачебная помощь

Нет больницы. 
Обращаются в Мильково к фельдшеру.
Небольшая аптека в Мильково. 

Умерших от оспы не было. Двое умерло от 
чахотки. За врачебной помощью обращаются к 
фельдшеру в сел. Толбачик. 

6) Личный врачебный персонал

Больным помогает, как умеет, учительница. Нет совсем.

7) Школы

Школа есть, но нет помещения. 
Заготовленный на школу лес гниет уже 
четвертый год. Дети учатся в частном доме 
поочередно раз в год. 

Вновь построенная хорошая школа. 
Министерская одноклассная. Учится 11 детей 
обоего пола. Школа заведена в селении три года 
тому назад. Учили в жилых домах 
по квартирам. 

8) Учительский персонал

Учительница – местная уроженка. 
Образование получила в Петропавловской 
школе и на специальных учител[ьских] 
курс[ах]. 

Учитель приехал из Мильково. Во время 
войны призван, но потом возвратился снова на 
Камчатку. 
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9) Церковь 

Во имя Св. Николая.
Лет 25 тому назад. 
Достопримечательностей и архива нет. 
Внешний вид – маленькая бедная церковь, 
часовня. Стиль – древнерусский. 

Церкви нет. В большие праздники жители ездят 
на лодках, лошадях и на собаках в соседние 
селения. 

10) Церковный причт

Священник приезжает из Мильково 2–3 
раза в год. 

Нет никого. 

11) Заработки

Единственным заработком является 
соболевание. Средний бюджет средней 
семьи равен 1200–1500 руб., принимая во 
внимание дороговизну. 

Тоже самое. 

1000–1200 рублей на одного бойца. Женщины в 
расчет не принимаются. 

12) Хлебопашество 

Никто не занимается. Опытов в этом 
направлении не проводилось. Хлеб 
привозили раньше из Милькова. 

Совершенно нет. Даже не проводилось опытов. 

13) Огородничество

Ведется в крайне ограниченных размерах. 
18 дворов имеют маленькие огороды. 
Сладкой травы в Машур[е] нет. Собирают 
сарану и ягоды. 
Черемши нет. 

Все одиннадцать дворов имеют огороды. 
Картофель дает сам 6. Сараны собирают около 
пуда. Жимолость, шикша, смородина, рябина, 
морошка, брусники нет. 

14) Коневодство

12 домов имеют коней.
Всего лошадей 20 голов. 
По наблюдениям самих жителей число 
собак постепенно сокращается, а число 
лошадей увеличивается. 

8 домов имеют коней. 
Всего коней 37. На подножном корму кони ходят 
до декабря месяца, а вновь выпускаются на 
свободу в начале мая. Ежегодно число лошадей 
увеличивается. 

15) Скотоводство 

17 дворов имеют рогатый скот. Всего 
рогатого скота 35 голов. 
Самое большее – дает ½ ведра молока.
4–5 месяцев. 
Для коров холодные хлева, а для телят – 
теплые. 

Скот имеют все дома.
25 голов рогатого скота. 
То же самое. 
Различное от 4–7 месяцев. 
Теплых хлевов нет вовсе, только телят ставят под 
крышу. 

16) Свиноводство

Опытов не проводилось. То же самое. 

17) Куроводство

Собирают яйца диких уток. Водяная 
пернатая дичь с успехом заменяет кур. 

Пользуются дикими пролетными утками. Бьют 
лебедей. 

18) Ветеринарная помощь

Лошадей и коров было бы значительно 
больше, если бы не было эпизоотий. Чем 
больны были кони, жители не знают, потому 
что ветеринарная помощь отсутствует. 

То же самое. Никаких мер борьбы с  эпизоотиями 
не принимается. 

19) Кустарные изделия

Нет никаких. Гончарное ремесло совершенно 
неизвестно за недостатком глины, которой 
вообще нет в Краю. 

Несмотря на обилие кож медвежьих и бараньих 
отсутствуют изделия их них для продажи. Шьют 
обувь только для себя. 
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20) Торговля

Товары и запасы продовольствия привозят 
Юхнович и Чурин, Коршуновы, Мамин 
и [Син-Ин-тун], имеющие отделения в 
Милькове. 

То же самое. В малую воду катера г-на Демби 
доходят только до Щапина. За товарами жители 
спускаются на лодках.  

21) Скупка пушнины

Эти же лица скупают пушнину. Благодаря 
телефонам спекуляция не нашла место. 

То же самое.

22) Спиртоношество

Очень ограниченное за неимением 
такового. Изредка доставляется на моторах 
по р. Камчатка. 

Спирту доставляется мало. Потому что сел. 
Кирганик находится как раз на половине пути от 
Петропавловска до Усть-Камчатска. 

23) Пути сообщения

До Щапина 80 верст, до Кирганика 51 
верста, а по дороге до Щапина 50 верст, до 
Кирганика 35 верст. 

От Кирганика до Милькова по дороге 17, по реке 
25. От Кирганика до Машуры по реке верст 60, а 
по дороге 35. 

24) Почта и телеграф 

Телефоны (фонофор), как и надо было 
ожидать, значительно облегчили сообщение 
жителей между собой. 

То же самое.

25) Метеорологич[еская] станц[ия]

Нет вовсе Нет вовсе

26) Настроение населения

Жадно слушают новости, но 
индифферентно относятся к России. Этим 
вопросом интересуются исключительно 
русские. 

Духовных запросов у населения нет. Газет 
не получают и не интересуются политикой и 
судьбой России. 

27) Рыболовство

Рыбу ловят запорами. Неводов нет. Сушат 
юколу и солят в бочках. Соль покупают у 
тех же торговцев.  

Ловля рыбы производится запорами. 
Заготавливается рыба солением, сушкой и 
квашением в ямах. 

28) Собаководство 

Собак в селении 553. Кормят [всех] щенят. 
Для корма собак заготавливают кислую 
рыбу в земле. 

218 собак в селении. Из шкур [старых] собак 
шьют изредка зимнюю одежду. Теперь этот 
обычай выходит из употребления. 

Нарты Камчадалов 
Нарты камчадалов совершенно коряцкого 

типа. Та же конструкция, та же собачья упряж-
ка, даже способ управления и увязки нартовых 
стоек – один и тот же. Оригинальные камча-
дальские нарты давно исчезли. 

Измерения расстояний Камчадалами
В средней части р. Камчатки наиболее со-

хранившимся и оригинальным селением в эт-
нографическом отношении будет село Толба-
чик, находящееся в стороне от реки. Жители 
этого селения мало времени проводят дома. Все 
лето они живут в «летовьях», где ловят рыбу, а 

зимой гоняются за соболем. Расстояние в вер-
стах они не понимают. Когда идут через хребты, 
то измеряют расстояние числом дней пути, а по 
реке – по числу песков, т. е. отмелей, распола-
гающихся то с одной, то с другой стороны на 
поворотах. 

7 сентября 1918. Суббота
Последний день плавания на моторном ка-

тере. Течение стало очень быстрое, катер едва 
выгребает. Река раза два разбивалась на протоки, 
появилось много мелей. Раза два мы садились на 
мели и немного поцарапали винт. После Кирга-
ника строевые леса постепенно стали отходить 
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в сторону к горам, а около реки вновь появилась 
такая же невзрачная растительность, какую мы 
видели около с. Ключевского. Берега песчаные, 
подмываются водою, песок сыпется, а сверху на-
висли дерновины, как ковры. Деревья, подмытые 
водой, опрокидываются в реку и плывут до тех 
пор, пока не напитаются водой и не потонут. Тог-
да они загромождают русло реки и становятся 
опасны для плавания, в особенности в тех случа-
ях, когда они не выглядывают из воды. 

Земледелие на Камчатке 
Население в долине Камчатки платит за 

пудовой кулек белой муки 50 рублей. Между 
тем рожь на Камчатке растет очень хорошо и 

созревает. Вот пример. Когда проводили теле-
графную линию, то везли по ней металлические 
части, завернутые в ржаную солому. Случайно 
по просеке вытрусились из соломы зерна ржи и 
на другой год по просеке выросла богатая рожь, 
высотою в 3½ фута, причем семена дали сам 30. 
На следующие годы рожь засеялась сама, но ее 
понемногу начали глушить кусты таволги, ши-
повника и шеломайника. 

Гончарные глины на Камчатке
На Камчатке преобладают пески. Всюду пе-

сок, песок и песок. Глины находятся в Милько-
ве, есть белая и красная глина, а у Камчатского 
мыса – белая огнеупорная.

село мильково селение Шаромы

1) Название сохранилось изстари. 
Расположено на левой протоке р. Камчатки, 
называемой Антоновкой.
Село наибольше благоустроенное во всей 
долине Камчатки.
Жителям неизвестен год основания села. 

Сохранилось изстари. 
Село стояло раньше на другом месте. 
Река отмывает берега. 
Жители переносят дома от воды, и теперь от 
места, где ранее было селение, следа не осталось. 

2) Число дворов

Коренных 68 
Приписавшихся 1 

Коренных 9
Приписавшихся 1 

3) Число жителей

                          М.     Ж.       М.        Д.
Коренных      106   101  95       105
Пришлых         6       1           
Китайцев         3           

                       М.        Ж.         М.        Д.
Коренных    13      9   18         19
Пришлых      1          –            –           –             
Китайцев       –         –            –           –

4) Санитарные условия

Колодцы сделаны для того, чтобы 
пользоваться хорошей водой во время 
половодья, когда в реке вода мутная. В 
колодцы часто падают мыши и тогда в 
колодец подливают святую воду. 
Мертвых собак бросают по кустам. Много 
костей валяется всегда вокруг селения. 
Трупы собак не зарываются в землю и не 
сжигаются. 
[Заразные] болезни и чахотка наиболее 
распространены. 
Умерло 30 чел., в том числе 10 детей. 

Кругом болота, но лихорадки нет. Воду берут из 
реки. Колодцев нет. 
Вода осенью и летом имеет привкус гнилой 
рыбы. От этого болезненных явлений на людях не 
наблюдалось. 
В прошлом 1917 году умерло шесть человек (во 
время оспы).

5) Врачебная помощь

Есть фельдшерский пункт с небольшой 
аптекой. 
Жалоба на недостаток медикаментов. 

Врачебной помощи нет никакой. В случае 
заболевания, обращаются в Мильково к 
фельдшеру. 

6) Личный врачебный персонал

Врача нет. Есть фельдшер, сменивший 
сестру милосердия. Акушерки нет. 
Женщины помогают друг другу. 

Нет. Обычное явление для Камчатки. 
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7 Школы

Церковно-приходская школа 
в текущем году в Министерскую. Школа 
в Мильково существует издавна. 
Во времена Кегеля была в Мильково 
ремесленная школа. 
Дом деревянный, крытый жестяной 
крышей. Помещения большие. Для 
учителей выстроены отдельные дома – 
Квартиры. 
Дрова к сторожу школы 
и учителям от общества доставл[яются] 
исправно. Частные пожертвования 
и от Министерства. Из Петропавловского 
склада книги присылались исправно. 
Обучение слабое. 70 учеников и два 
учителя. Дома дети не занимаются 
вовсе, на что жалуются учителя. 

Школы нет. Детей посылают в Мильково, но за 
неимением мест и <*> (текст выцвел. – Н. П.), 
детей стали посылать в Кирганик. Содержание 
мальчика обходится около 300 руб. в год. 
В селении только два грамотных. 
Ходатайства о школе не возбуждались. 

8) Учительский персонал

Один учитель – сын священника в 
Мильково. Учился в Городской школе в 
Петропавловске, потом на специальных 
учительских курсах. 
Другой, не имеющий права 
преподавать, ныне уволен. 

Нет. Совместно с жителями Верхне-Камчатского 
селения хотят нанять себе учителя. 

9) Церковь 

Во имя Богоявления. 
Эта церковь выстроена 37 лет тому назад. 
Построена из лиственничного леса. 
Вид небольшой церкви, чистенькой, 
новенькой. Жители строили ее на свои 
средства. Крыта американским 
гонтом.

Во имя Св. Иннокентия.
Год основания никто не помнит. Ее переносили с 
места на место три раза. 
Старинных икон нет. 
Внешний вид небольшой часовни. 

10) Церковный причт

Священник учился в сельской одноклассной 
школе. Раньше был в Петропавловске 
диаконом. Лет 15 был 
псаломщиком. 

Священник приезжает из Милькова для 
выполнения треб. 

11) Заработки

Рыболовство не имеет место. 
Продают юколу торговцам из города по 
цене 15–20 руб. вязка 50 сушеных рыб. 
Земледелие не имеет места. 
На пушные промыслы уходят все. 
Осенью ходят за баранами, убивают 
до 300 баранов. 
Кроноцкий район. 

Единственным заработком является охота и 
соболевание. 
Земледелием никто не занимается. 
На соболевание уходит все взрослое мужское 
население. 

12) Хлебопашество 

Хлебопашество угасло давно. Старожилы, 
которым 77 лет от роду, не помнят его 
в детском даже возрасте. В 1 версте от 
селения в кустах в лесу лежат два жернова 
времен Кегеля XVII стол[етия]. 
Земля родит хорошо, 
но требует удобрения.
Нет даже сох. 

Мест удобных для заселения и занятий 
хлебопашеством много. Производительная 
сила земли велика. Шеломайник и [Калинник] 
достигают 12–14 футов высоты. Земледельческие 
орудия – лопата и крюк для выкапывания сараны. 
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13) Огородничество

67 домов с огородами. 
Наибольшие [посевы] во всей долине 
Камчатки. Картофель, капуста, репа, 
редька, свекла, морковь. Огурцы не каждый 
год. Тыквы нет. Главный недостаток в 
парниках. Грибов в окрестностях мало. 
Жимолость, которую сушат для киселей 
с картофельной мукой. Голубица (местн. 
голубель). Черемуха для толкуши, делают 
из нее лепешки. Шикша – замороженная, 
для морса больным. Боярышник варят, 
подсыпая. За кореньями не ходят. 
Употребляют [пластинец] кипрея вместо 
чая. Саранный кофе. 

Огородничеством занимаются все. Сажается 
капуста, репа, картофель, свекла, морковь. 
Родится все, но часто погибает огород от червей. 
Грибов не собирают. Голубица, жимолость, 
клюква, боярышник, черемуха. 
Сарану собирают по 2–3 пуда, иногда до 4-х 
пудов. 

14) Коневодство

63 дома имеют коней.Общее число их 178.
За последние 50 лет число их увеличилось, 
по крайней мере в 4 раза. Порода лошадей 
не улучшается. Подножный корм до 1 
января. Гоняют в Щапино.  

Во всех домах есть кони. 
Около 21 головы с жеребятами. 
За последние годы число лошадей стало меньше. 
Пропадают оттого, что объедаются сурепицей. На 
подножном корму до 25 декабря. 

15) Собаководство 

Общее число собак 945. За последние 50 
лет число собак сокращается. Медленно 
и постепенно лошадь вытесняет собаку. 
Порода собак ухудшилась. Теперь 12 собак 
от силы не заменят 6 прежних. 

Собак 151 без щенят, которых соберется около 
30. Число собак за последние годы значительно 
сократилось. От недостатка питания порода стала 
хуже. 

16) Скотоводство 

68 дворов имеют скот. 
Общее число 304 головы. Скот в хорошем 
теле. Число скота мало увеличивается, 
излишек продают или бьют. Главная 
причина – труд[ен] уход за ним. Во время 
сенокошения рабочие руки очень дороги. 
Мужчина берет по 25 руб. Женщина 
6 рублей. Падежа телят почти не бывает. 
Редко теленок пропадает. Объедается ометом.

Скот есть в каждом доме. 
Всего 36 голов. 
Много скота гибнет от того, что наедаются 
сурепицы. Жители не знают, как подать помощь 
скотине. 
Покосов около селения много. На подножном 
корму до 1 октября. 

17) Свиноводство 

Никто никогда не заводил. Нет. 

18) Куроводство

Тоже не было. Птичьих яиц не собирают. 
Бьют диких уток. Гусей нет. Лебеди зимуют 
в теплых речках. 

Не занимаются. Пользуются дикими утками. 

19) Ветеринарная помощь

Нет никакой помощи. Есть ветеринарный 
инспектор, но нет ветеринарных врачей 
и фельдшеров. Гибнет много скота от 
объедания ометом и опиваются водой из 
кислых рыбных ям. 

Ветеринарной помощи нет никакой. Скот часто 
гибнет от сурепицы. Жители совершенно не 
знакомы с приемами подачи в этих случаях 
первоначальной помощи. 

20) Кустарные промыслы. 

Раньше шили одежду из шкур собак. 
Собачьи кухлянки продавали друг другу. 
Их кожи чавычи и кеты шили наколенники. 
Деревянных изделий нет. О гончарном 
ремесле не имеют понятия. 

Из собачьей шерсти делают чулки и рукавицы. 
Гончарное ремесло никому не известно. 



192

Материалы XXXVII Крашенинниковских чтений. К истории страны Камчатки и ее жителей

21) Торговля

Лавка Торгового дома Чурина. Китайцы 
Сун-Ин-Тун и местный торговец Коршунов. 
Зимой приезжает много мелочников из 
Петропавловска. [Бумажные] товары 
и галантерея, табак и чай. Товары 
разные – китайские, русские, японские, 
американские. 

Торговцы приезжают из Петропавловска. На 
товары накладываются большие накладные 
расходы и разница в курсе рубля. 

22) Скупка пушнины

Эти же лица занимаются и скупкой 
пушнины. Меняют пушнину на товар, но 
меняют и на деньги. 
Лисица – 30 руб., соболь – 500 руб., медведь 
– 50 руб., росомаха – 30 руб. 

Торговцы из Петропавловска и из Милькова. 
Лисица по 100 руб., соболя – 500 руб., медведя по 
45–55 руб., росомах не было. 

23) Спиртоношество

Раньше привозилось много спирта 
из Петропавловска. Теперь спирта не 
привозят. Варят свою брагу из хмеля, 
сахара, хлеба сухого вроде кваса. Раньше 
собирали мухоморы, сушили их и 
продавали кочующим корякам и ламутам 
на север. 

Раньше привозили из Петропавловска. Теперь 
совсем нет. Об употреблении мухомора совсем 
забыли. 

24) Пути сообщения

От Милькова до Верхне-Камчатска 12 верст 
по дороге и от Милькова до Кирганика 14. 
Зимняя дорога на лошадях возможна до 
Толбачика. Заметно, что жители начинают 
предпочитать езду на лошадях езде на 
собаках. 

До Верхне-Камчатска 29
До Пущина 34 версты.
На лошадях ездят с мая до ноября месяца. 
7 месяцев лошадь работает и 5 мес. собака. 

25) Почта и телеграф 

Почтово-телеграфное отделение открыто с 
[апреля] с. г. Расписания [хода] почти нет. 
Телеграммы посылаются с оказиями по 
телефону. 

Телеграфная (она же телефон[ная] линия) 
проходит мимо. В селении нет аппарата. 

26) Метеорологич[еская] станц[ия]

Была около школы лет 7–8 тому назад. 
Заведовал ею учитель Телятьев на 
содержании. Когда ему прекратили 
дополнительное жалованье, ее свалили 
на чердак и по частям растащили. Новая 
станция доставлена из Щапина на 
моторном катере Юхновичем. 

Нет вовсе, а между тем эти районы являются 
наиболее интересными в колонизационном 
отношении. 

27) Настроение населения

Народ патриархальный, спокойный, 
религиозный. Об России мало знают и мало 
ею интересуются. 

Отсутствие пришлого русского элемента дало 
возможность сохраниться первобытным 
хорошим нравам. 

28) Рыболовство

Рыба ловится только для себя, и то ее не 
хватает. 
Соль покупается у Чурина и привозят из 
Петропавловска. Соление, юкола. Для себя 
квасят головы рыб. Ловят рыбу запорами, 
неводами не позволяет ловить река – много 
коряжин. 

Соль покупается в Петропавловске и 
доставляется на собаках. За недостатком соли в 
большом ходу заготовка рыбы кислой в яме. 
Ловят запорами. 
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8–10 сентября 1918. Воскресенье 
Дневка в селении Мильково. А. Я. Дравник 

отправился вниз по р. Камчатке к селению Ма-
шуры, где должен оставить катер на хранение. 
От Милькова до Машуры он спускался только  
4 часа. Через двое суток Г. Дравник вернулся. 
10-го сентября мы рассортировали свое имуще-
ство и часть продовольствия продали местным 
жителям. Вечером после всенощной мы ходили 
к священнику и возвратились назад, когда было 
уже 10 час. вечера. 

Предрассудки камчадалов
1) У жителей Верхне-Камчатского селения 

есть предрассудок – нельзя через реку перево-
зить крапиву (из нитей они выделывают пря-
дово) (все до тех пор, пока не кончится совсем 
лов рыбы). 2) У Машурских камчадалов нельзя 
во время вскрытия реки и рекостава (все время, 
пока плывет лед по воде) чесать голову. Это не 
дозволяется делать равно мужчинам и женщи-
нам, иначе сопрет лед в реке и будет наводне-
ние. 3) У соболя отрезали нос и на ногах его пе-
ререзали все сухожилия для того, I) чтобы он не 
унюхал, кто его убил, а II) для того, чтобы он не 
убежал и не дал бы знать о беде, его постигшей, 
другим охотникам. 

Места удобные для земледелия на Камчатке
Удобные места для земледелия находятся 

на левом берегу реки между селением Кирга-
ник и Верхне-Камчатское село. Земля хорошая, 
плодородная, мягкая, наносная, иловатая, свер-
ху черноземная. Под почвой – песок и галька. 
Водой не затопляется. Слой почвы 6 вершков, 
подпочва – 6 вершков. Ниже галька – мертвый 
лежень. Редколесье из березы, боярышника и 
ивняка; попадаются тополь и осина. Легко вы-
корчевывается. Видны следы старых распашек, 
около тропы в лесу валяются вросшие в землю 
два жернова. Очевидно, была мельница. См. 
Крашенинникова стр. 397, изд. 1819 г. 

11 сентября 1918. Среда
Маршрут от селения Милькова до Верх-

не-Камчатского. Население провожало нас до 
кладбища. Вплоть до самого Верхне-Камчат-
ского тянутся места удобные для земледелия, 
покрытые редколесьем. Здесь были когда-то 
пашни, следы их видны и по сие время. Теперь 
на местах пашен растет лес. Много боярышни-
ку. Шеломайник и [Калинник] достигают 10–12 
фут. высоты. 

12 сентября 1918. Четверг 
Дневка в селении Верхне-Камчатском. Быв-

ший ранее город Верхне-Камчатск. Жители 
ничего о нем не знают. Мы раскопали место, 
где ранее в 1711 г. стоял острог и рядом с ним 
церковь во имя Николая [Мирликийского]. На 
месте церкви А. Ю. Савицкий поставил крест. 
На месте острога поставлен столб с надписью 
«Здесь погиб закащик Чириков, утопленный 
взбунтовавшимися казаками».

13 сентября 1918. Пятница 
Маршрут от села Верхне-Камчатского до 

села Шеромского. Тропа тянется по полям и 
среди березового редколесья. Телеграфная 
просека проложена около правого края доли-
ны и по ней путь длиннее, чем по тропе. По 
дороге мы видели много глухарей. Начиная 
от селения Кирганик, вверх по долине тянутся 
места, годные для земледелия, за исключением 
десятиверстной полосы между р. <пропущено> 
и местностью, где начинаются вновь сухие ме-
ста, что будет в 3-х верстах ниже самого селе-
ния. Это сразу бросается в глаза по характеру 
растительности. В сумерки мы прибыли в село 
Шеромское, состоящее только из десятка ма-
леньких домиков, разбросанных по кустам без 
всякого порядка. 

14 сентября 1918. Суббота
Маршрут от села Шеромского до Пущина. 

Великолепные места для земледелия. Инте-
ресно, будут ли вызревать здесь культурные 
злаки. Слева тянутся обширные речные терра-
сы, а справа за рекой высокие столовые горы с 
карнизами. Есть ли это уровень бывшей рань-
ше высокой равнины или они носят тысяче-
летний характер – неизвестно. В сумерки при-
шли мы в Пущино. Это маленькая деревушка 
жалкого вида. 

15 сентября 1918. Воскресенье 
В 9 ч. утра вышли из Пущина. Долина сразу 

сузилась – высокие пенепленные террасы. Мед-
ленный подъем. Три раза я перешел через реку. 
Ганальский перевал – длинная безжизненная 
тундра. Заночевали в тундре у ручья. Ночь обе-
щает быть холодной. Водораздел между р. Кам- 
чаткой и Быстрой невелик. Подъемы очень 
медленные, пологие так, что выбираешься на 
перевал незаметно. На Ганальской тундре уже 
попадаются террасы, поросшие мхом, голуби-
цей и брусникой. Иногда ягод бывает так мно-
го, что обувь делается мокрой от ягодного сока. 
Лососевые рыбы доходят до самого Ганальского 
перевала, потому что река выходит на тундру 
уже значительной величины.
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селение Пущино  селение Ганалы 

1) Населенный пункт

Расположено в верховьях р. Камчатки на 
правом берегу. 
Вид небольшой бедной деревушки.
Года основания не помнят. 

Расположено в верховьях реки Быстрой на левом 
берегу. Вид небольшой деревушки. Переселились 
лет около 20 тому назад. 
Года основания жители не помнят. 
Недавно переселились со старого места (сырого), 
что на правом берегу реки. 

2) Число дворов

Коренных 5 
Приписавшихся 1 

Коренных 5
Приписавшихся 1 

3) Число жителей

                         М.       Ж.      М.        Д.
Коренных       7          6         2          2
Пришлых        2          1         –         –  

                        М.       Ж.         М.         Д.
Коренных      9      6     2  2
Пришлых       1          –           –           –              

4) Санитарные условия

Вода речная хорошего качества. Во время 
оспы в 1916 году умерло 11 человек. 

Во время хода вода заражена разлагающейся 
рыбой. Всюду слышен отвратительный 
гнилостный запах, ощущаемый и на [вкус].
Во время оспы умерло 24 человека, главным 
образом дети. 

5) Врачебная помощь

Врачебной помощи нет никакой. Лечатся 
домашними средствами. 

Врачебная помощь совершенно отсутствует. 
Мимо селения то проезжает фельдшер без 
лекарств, то лекарства без фельдшера.  

6) Личный врачебный персонал

Фельдшер был проездом, но без лекарства. 
[ехал] в город. 

Ближайший фельдшер живет в Петропавловске. 
К нему не обращаются за дальностью расстояния. 

7) Школы

Школы нет. Детей посылают в Кирганик. Школы нет и в ней не ощущается надобности, 
потому что почти все почти дети в селении 
вымерли. 

8) Учительский персонал

Учителя тоже нет. То же самое. 

9) Церковь 

Церкви нет. Во имя Св. Иннокентия. Церкви нет. Есть 
часовня, которой лет около 30. 

10) Церковный причт

Священника нет. Священник для треб приезжает из Милькова.

11) Заработки

Единственным заработком является 
пушнина, главным образом соболевание. 

Единственным заработком является охота и 
соболевание. Других заработков совсем нет. 
Средний бюджет семьи 800 руб. в год. 

12) Хлебопашество 

Никто не занимается и опытов в этом 
направлении никем не проводилось, 
несмотря на то, что мест, годных для сева 
много. 

До 5 июня ездят на собаках. 5 июня занимаются 
огородничеством. 20 июля первый иней. 19 
сентября снег по колено. При таких условиях 
говорить о земледелии совершенно невозможно. 
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13) Огородничество

В самых ограниченных размерах. Около 
каждого дома имеется небольшой 
огородик. 

Только в одном доме нет огородов. Родится репа 
и картофель. По словам жителей другие овощи 
совсем не родятся. 

14) Коневодство

Лошадь имеется у каждого домохозяина. 
Всего лошадей 10. Все кони белые и только 
два есть: гнедая и пегая. 

В одном доме нет коня. Всего 7 лошадей. 
Лошади хорошо втянуты во вьючную работу, 
но совершенно не приспособлены для работы в 
телеге. 

15) Собаководство 

Около 120 собак. В среднем по 20 собак. 
Самое меньшее 10, самое большое 24. 
Собаки недоедают и мельчают. Число 
уменьшилось. 

Собак 161 на 6 дворов. Если бы у жителей были 
телеги, собак можно было бы сократить, так как 
зимнюю их работу наполовину выполнили бы 
лошади. 

16) Скотоводство 

Рогатого скота 12 голов, распределяются 
равномерно в 5 дворах. Телки не 
пропадают. 

В каждом доме есть рогатый скот. Всего 21 голова, 
считая и телят. Для скота делаются теплые хлева. 

17) Свиноводство 

Не было вовсе. Тоже никто не заводил. 

18) Птицеводство

Опытов не проводилось. Бьют дикую утку 
и собирают птичьи яйца. 

Очень много на реке уток, но жители их бьют из 
ружей в ограниченном количестве. В разв[оде] 
домашней птицы никто не думает. 

19) Ветеринарная помощь

Ветеринарной помощи нет никакой. 
Скот часто гибнет от того что объедается 
сурепицей. 

Ветеринарной помощи нет никакой, на что 
жители очень жалуются. Необходимо научить 
население подачи первоначальной помощи скоту. 

20) Кустарные промыслы 

Нет никаких. Скупают кухлянки у ламутов, но сами их шить и 
выделывать не умеют. 

21) Торговля

Торговля мелочная в развоз. Приезжают 
торговцы из Петропавловска. 

Торговцев много приезжает из Петропавловска. 
Они привозят и разные товары. 

22) Скупка пушнины

Скупают пушнину Сун-Ин-Тун, Чурин 
и осетины из Петропавловска. Иногда 
бывают японцы. 

То же самое. Сун-Ин-Тун здесь торгует мало. 

23) Спиртоношество

Распространена игра в карты. Спирта 
теперь нет вовсе. 

Раньше спирт доставлялся торговцами. Теперь 
его почти нет вовсе. 

24) Пути сообщения

От Пущина до Ганал 55 верст, а до 
Шеромского 32 версты. По тропе возможно 
ездить с телегой. Дорога сухая хорошая. 

От Ганал до Малки 42 версты по дороге, речкой 
около 60 верст. Способ передвижения – вьючный. 
Кони совершенно не знакомы с телегами, а между 
тем дорога позволяет колесное движение. 
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25) Почта и телеграф 

Мимо проходят провода. Были раньше 
телефоны, но, когда в Мильково поставили 
телеграфный аппарат, телефоны сняли. 

То же самое. Необходимо поставить телефоны 
или провести второй провод по тем же столбам. 

26) Метеорологическая станц[ия]

В селении нет, а между тем она необходима 
именно около Ганальского перевала. 

Если поставить здесь метеорологическую 
станцию, то нет лица, которое взяло бы на себя 
труд вести наблюдения. 

27) Настроение населения

Враждебные к бывшему Губернатору 
Мономахову и к Уездному Начальнику 
Леху. 

Чем ближе к городу Петропавловску, тем больше 
русских, настроенных враждебно ко всякого рода 
ученым исследованиям. 

28) Рыболовство

Рыбы так мало, что едва хватает для себя. 
Жалуются на рыбалки в устье р. Камчатки. 

Лет 30–35 тому назад открылось устье, занесенное 
песком. Теперь появилось рыбы очень много. 
Особенно горбуши. Вся вода заражена тухлой 
рыбой. 

16 сентября 1918. Понедельник 
Утром мороз и иней. В 7 ч. утра выступили 

в поход. А. Ю. Савицкий и А. Я. Дравник пошли 
по старой тропе искать мост через реку, а я 
остался с конями. Оба они заблудились. Я вы-
пустил 10 сигнальных зарядов, послал на пои-
ски двух камчадалов и трех коней. Камчадалы 
и кони не возвратились. Посоветовавшись с 
другими камчадалами, я решил идти к Ганалам, 
полагая, что мои спутники найдены, и вместе с 
лошадьми они отправились в Ганалы старой до-
рогой по правому берегу реки. Велико было мое 
изумление, когда в 12 верстах от Ганал я увидел 
выходящих из леса, посланных мной камчада-
лов и лошадей. Оказалось, что они не нашли 
заблудившихся и возвратились назад ни с чем. 
Немного позже А. Ю. Савицкий с трудом пе-
реправился вброд через реку и вышел на нашу 
дорогу. С большим запозданием мы пришли в 
Ганалы. Решено завтра приступить к поискам 
А. Я. Дравника. 

17 сентября. 1918. Вторник 
Утром дали знать, что А. Я. Дравник по той 

стороне реки подошел к деревне. Слава Богу! 
Через несколько минут мы сидели за чаем и де-
лились впечатлениями. Еще через час мы уже 
собирались в дорогу. Решили ехать на лодке по 
р. Быстрой. Часов в 6 мы остановились и пили 
чай, а потом поплыли по реке, имея ввиду охо-
ту на медведя. Это чрезвычайно интересная 
охота. В течение часа мы убили трех медведей, 
занимающихся рыбной ловлей. Таким обра-
зом можно было бы убить еще десяток зверей. 
Дождь принудил нас встать на бивак в 10 ча-

сов вечера. Воспоминания эти останутся на 
всю жизнь. 

Орнаменты Камчадалов. (После заголовка 
размешены 4 вертикальные орнаментирован-
ные полосы)

Рисунки эти сняты с рукоятки саранной ко-
палки.

Темные места – [ч]уть выпуклые. Белые – 
углубления. 

Такие же орнаменты встречаются у мест-
ных жителей на граблях и берестяных туесах. 
Прямой и косой кресты преобладают. Основ-
ной орнамент на прямых и правильно ломан-
ных линиях. 

18 сентября 1918. Среда 
Утром дождь прекратился, но ненадолго. 

Часов 9 утра он пошел, и весь день была пере-
менная дождливая [погода]. Плыли весь день и 
к 6 часам вечера достигли села Малки. Вымок-
ли мы все основательно, и потому можно пред-
ставить себе, с каким удовольствием мы вошли 
в теплое сухое жилое помещение. 

19 сентября 1918. Четверг. (Поверх текста 
размещены три вертикальных полосы, со схе-
матическим орнаментом).

Дневка в селении Малка. Погода перемен-
ная. День провели на горячих источниках. 
Приняли две ванны на 1½ часа. Ключи желези-
сто-серно-водородные. Температура довольно 
высокая. Настолько высока, что кружку нельзя 
держать в руке и нельзя пробовать ртом, что-
бы не обварить губы. Горячая вода выходит в 
нескольких местах и выходит на поверхность 
земли около речки. От источников всюду под-
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нимается пар. Около них галька так сцементи-
ровалась, что образовался конгломерат и <*>. 
Наощупь земля теплая, а камни – горячие. Жи-
тели поставили над одним из ключей крытую 
купальню и с посторонних берут за пользова-
ние ею по 50 коп. с ванны. 

Часов в 5 пополудни мы возвратились  на-
зад в селение. 

20–21 сентября. 1918. Пятница 
Маршрут от селения Малки до селения На-

чики. Выступили довольно поздно. Не могли 
долго поймать коней. Первый раз идем с подво-
дами. Насколько легко и удобно можно прове-
сти дорогу на этом перегоне видно из того, что 
мы шли с телегами целиной безо всяких затруд-
нений. В этот день мы прошли немного (треть 
пути) и встали биваком на берегу небольшой 
речки, берега которой завалены гнилой рыбой. 
Ночь ясная лунная и морозная. К утру всюду в 
лужах замерзла вода.

1) селение малка селение начики 

Откуда получилось название села жители 
не помнят. Расположено на левом берегу 
реки Быстрой, около того места, где река 
делает поворот к западу. 
Бедная деревня с маленьким деревянными 
домиками. 
Год основания не помнят. 

Старинное местное название, получившее 
название вероятно от реки. 
Расположено на левом берегу р.   Начики. 
Небольшая деревушка, но дома сравнительно 
хорошие.

2) Число дворов

Коренных 21 
Приписавшихся 1 

Коренных <не указано>
Приписавшихся  <не указано>

3) Число жителей

                       М.         Ж.        М.     Д.
Коренных    33      20        18      21    
Русских         3       1           –       –  
Корейцев      1           1          1        – 

                                М.        Ж.         М.        Д.
Коренных              9         15          14         11
Русских 
приписавшихся   2           –            –          –                 
Русских 
проживающих      1         –            –           –                 
Китайцев                3         –            –           –                 

4) Санитарные условия

Все отмели реки загрязнены пропавшей 
рыбой, распространяющей сильное 
зловоние. Вода в реке в это время тоже 
сильно пахнет. Воду жители берут из 
горного ключа. 
В 1917 году во время оспенной эпидемии в 
селении умерло 33 человека. 

Жители берут воду из реки. На берегах реки 
почва загрязнена кислой рыбой, которую 
ежедневно квасят в огромных количествах. 

Во время оспенной эпидемии умерло взрослых 12 
чел., а детей 3.

5) Врачебная помощь

Совершенно отсутствует. Около селения в 
4½ верстах от него есть горячие железистые 
серно-водородные ключи. Жители там 
лечатся сами от ревматизмов и [вередов]. 
С посторонних берут за ванну 50 коп. 
Над ключом устроено здание с купальней. 
Деньги идут на оборудование и улучшение 
купальни. 
За врачебною помощью адресуются в 
Петропавловск. 

В одной версте от села на правом берегу есть 
горячие ключи, в сильной степени загрязненные, 
потому что жители в ключах стирают белье и 
выше, и ниже по течению без всякого разбора, где 
кому вздумается. 
Врачебную помощь получают изредка и только 
в крайнем случае обращаются в Петропавловск 
к врачу. Почти все больны венерическими 
болезнями. 

6) Личный врачебный персонал

Раньше за врачебной помощью должны 
были адресоваться в Большерецк за 110 
верст к сестре милосердия. Ныне получили 
разрешение адресоваться в Петропавловск. 

Личный врачебный персонал отсутствует на всем 
протяжении от Милькова до Петропавловска. 
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7) Школы

Школа была церковно-приходская. Теперь 
министерская. Школа существует более 30 
лет. 
Здание старенькое. Теперь строят новое 
большое здание. Снабжение пособиями 
[ничтожно] не хватает книг и прочих 
принадлежностей. 

Школы нет. Детей не учат. Почти все дети 
неграмотные. Жители не ощущают потребности 
в этом. 
Только две семьи грамотных, учившихся в 
селении Коряки и Петропавловске. 

8) Учительский персонал

Учителя меняются ежегодно, что вредно 
сказывается на обучении детей. 

Нет школы, нет и учителей. 

9) Церковь 

Во имя Казанской Божьей матери. Года 
основания не помнят. Внешний вид – 
чистенькая деревянная церковь. 

Во имя Св. Александра Невского. Строитель ее 
местный житель Григорий Бурнашев. 

10) Церковный причт

Священник два раза в год приезжает из 
Петропавловска. 

Службы производятся только в том случае, если 
мимо случайно проезжает священник. 

11) Заработки

Единственным заработком является охота 
и соболевание. На среднюю семью до 1914 г. 
400 руб., а теперь 1600 руб. 

Исключительно пушной промысел. 

12) Хлебопашество 

Нынешние жители не помнят, чтобы 
их предки когда-либо занимались 
земледелием. Жители нуждаются в 
косах литовках, сенокосилках и малых 
одноконных плугах. 

Нет вовсе. 

13) Огородничество

Из двадцати одного дома только один 
не имеет огорода. Почва промерзает до 
[камня]. Сажается картофель и репа. 
Других овощей нет. Урожаи не каждый 
год хорошие. Первый снег выпадает 5–18 
X (октября – Н. П.). Заморозки бывают 
во второй половине августа. Грибы не 
собирают. Ягоды на зиму собирают и сушат 
для киселя. Сараны и кипрея сушат на зиму 
семья около 1½ пуда. 

Огородничество в самых ограниченных размерах. 
Из одиннадцати дворов восемь имеют огороды. 
Сажают только репу и картофель. Снег выпадает 
в начале октября по новому стилю и до 20 июня 
лежит еще во многих местах на полях снег. 
Сарану собирают и сушат. Собирают ягоды. 
Жимолость сушат. 

14) Коневодство

Всего коней в селении 29. В пяти домах 
лошадей нет вовсе. С годами число лошадей 
увеличилось. Теплых конюшен для лошадей 
нет. На подножном корму до первого снега. 

В шести домах есть лошади. Общее число коней 
13. Зимой кони остаются на открытом воздухе, 
даже во время непогоды. 

15) Скотоводство 

Общее число рогатого скота 38. В одном 
доме нет вовсе. Вообще число скота заметно 
увеличивается. Удойность с мая до октября 
до 10 бутылок в сутки. Теплые хлева для 
пурги, в остальное время на дворе. 

Скот имеется только в 5 домах. Общее число 
рогатого скота 17. 
Максимум дает корова 12 бутылок. Удойное 
время с апреля по октябрь месяц. 
Для [коров] имеются хлев и для телят, а коров 
только доят в хлеву, а остальное время держат 
снаружи и во время пурги. 
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16) Свиноводство 

Нет вовсе. Нет вовсе.

17) Птицеводство

Не было вовсе. Нет вовсе.

18) Ветеринарная помощь

Совершенно отсутствует. Если скот 
пропадает, то жители не знают отчего. 

Нет никакой. Жители больше беспокоятся о 
собаках, нежели о рогатом скоте и лошадях. 

19) Кустарные изделия. 

Нет никаких. Гончарное ремесло 
неизвестно. 

Нет никаких.

20) Торговля

В селении две лавочки Муратова 
и Талинова. Товары привозятся из 
Петропавловска. Торговля почти вся 
мелочная в руках осетин.

Есть небольшая китайская лавочка [Чжан-Чи-
Хи]. В настоящее время без товаров. Работает 
только зимою. 

21) Скупка пушнины

Скупает Талинов. Иногда сами возят в 
Петропавловск. Средний соболь по 200 руб. 
Лисица по 100 руб. Соболя в этих местах 
по качеству хуже, чем в долине Камчатки. 
Медвежья шкура 100–150 руб. 

Скупает пушнину упомянутый китаец и много 
других приезжающих из города торгашей. 
Цены те же самые на пушнину. Охотнее меняют 
на спирт, чем на деньги. 

22) Спиртоношество

Раньше сами ездили за спиртом в 
Петропавловск. Теперь спирта нет вовсе. 

Спирт доставляется главным образом из 
Петропавловска. Теперь спирта значительно 
меньше. До 100 руб. бутылка японского спирта. 

23) Пути сообщения

До Ганал по реке около 60 верст, а по 
дороге 42 версты. До Начик 40 верст. До 
Большерецка 70 верст. 

До Малки 40 верст и столько же до сел. Коряки. 
Снег выпадает в горах в половине августа, а в 
долинах около 20 сентября. Первые проталины 
10–15 июня и последний снег в долинах 5 июля. 

24) Собаководство

В селении 327 собак. Собаки мелкие, но 
съедают много рыбы. 

190 собак, не считая щенят. Порода собак 
вырождается. 

25) Почта и телеграф 

Телефона и раньше не было. Прогоны по 
25 коп. с лошади и версты и по 3 р. 60 коп. 
с человека в сутки. 

Телеграф с 1914 года. Можно по телефону 
говорить с Петропавловском и с Мильково. 
По соглашению, идущие попутки в город от 
Милькова до Петропавловска, берут с человека 
400 руб. 

26) Метеорологич[еская] станц[ия]

Нет и не было. Метеорологической станции нет.

27) Настроение населения

По дикости и неразвитости своей 
жители ведут жизнь почти животную и 
думают только о пропитании. Вопросы 
политические их не интересуют. 

Враждебное к русским. Не позволяют ходить 
на охоту за баранами. Такое же враждебное 
отношение и к ламутам. 
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28) Рыболовство

Рыбу ловят только для себя. Больше 
ловится горбуша и гольцы. Хайко и красной 
мало. Соль покупают в Петропавловске 
(японская) куль в 3 пуда 8 рублей. Для 
себя солят рыбу, а для собак готовят юколу 
и кислую рыбу в ямах. Ловят горбушу 
запорами, а кижуча – неводами. 

Рыбу ловят для себя. Заготавливают кислую рыбу 
в ямах. Во всем селении этой рыбы заготовлено 
по крайней мере около 200 тыс. рыб. Питаются 
юколой. Едят кислую рыбу сами. Ловят рыбу 
запорами. 

29) Река

Вскрывается в начале апреля, а встает в 
начале ноября. Лед толщиной до аршина. 
Сплаву до Большерецка мешают пороги. 

Вскрывается в конце марта, а рекостав в конце 
ноября. Вследствие раннего выпадения снегов, 
толстого льда не реке не бывает. Многие места не 
покрываются вовсе льдом. 

22 сентября 1918. Суббота 
Дневка в селении Начики. Здесь бывают 

чрезвычайно большие снежные заносы. Теле-
графные столбы скрываются под снегом. Все 
селение заносит снегом так, что для того, чтобы 
лошадям доставить в конюшню (коровам в хлев) 
сено и воду, приходится в снегу прокапывать 
колодец глубиной до 1½ саж., затем разбирать 
крышу и спускать туда фураж. Иногда скот по 
нескольку суток остается без корма и воды. Пур-
ги длятся другой раз подряд 17 суток. Пущино и 
Малки славятся пургами и снежными заносами. 

23 сентября 1918. Воскресенье 
Маршрут от селения Начики к сел. Коряки. 

Несмотря на пасмурную погоду мы выехали из 
селения. Наших следовало три подводы, одна 
порожняя и одна попутная. Поехали хорошо и 
быстро. После Начики начался длинный спуск 
к Авачинскому бассейну. Только теперь стало 
ясно, насколько Начики расположено высоко 
над уровнем моря. Барометр быстро повыша-
ется (см. стр. 504). Биваком встали, не доходя 7 
верст до селения Коряки. 

24 сентября 1918. Понедельник 
Маршрут от селения Коряки до селения 

Завойко. Все время продолжается спуск к Ава-
чинской Губе. Хотя в селение мы пришли рано, 
но долго не могли переправиться на другую 
сторону реки. Заночевали около перевоза. Ночи 
холодные, утром мороз. Хорошо, что мы имели 
лошадей и подводы до самого Петропавловска, 
а то мы потеряли бы много времени. 

25 сентября 1918. Вторник 
Последний маршрут к Петропавловску. Ве-

ликолепный вид на Коряцкий и Авачинский 
вулканы. Красивая живописная дорога. При-
были в город в сумерках и остановились на 
квартире у гостеприимного осетина Гадзарова 
и Талинова. 

26 сентября – 5 октября 1918.
Дневки в селении Петропавловском. В Га-

вани сразу стоят четыре парохода «Адмирал 
Завойко», «Мангучай», «Эриван» и военный 
транспорт «Якут». Последний чистил котлы и 
красился. На нем мы и поплыли во Владивосток. 

Скотоводство на Камчатке 
Несмотря на плохой уход за рогатым ско-

том, а вернее на полное отсутствие ухода, коро-
вы медленно, но верно вытесняют собаку. Лю-
бопытно, что корова телится не трех, а четырех 
лет и всегда в мае месяце. Телята кормятся мо-
локом до Р. Х. (Рождества Христова. – Н. П.).

6–13 октября 1918. 
Обратно плавание на военном транспор-

те «Якут» тем же маршрутом. Плавание было 
сравнительно благополучное, если не считать 
смерч, водоворот и аварию ночью в Сангарском 
проливе. Возвратились во Владивосток 14 октя-
бря в полдень. 

Камни с чашеобразными углублениями. 
(Слева на странице размещен рисунок-схема 
расположения камня с чашами. – Н. П.).

Такие камни встречаются в Швеции, где 
их называют «мельницами эльфов». Они были 
найдены в Средней Германии близ Нюрнберга 
и Мюнхена. Совершенно тождественные на-
ходки были сделаны мною в 1919 году на п-ве. 
Камчатке около Камак. Там в воде близ старин-
ного укрепления на холме находится такой же 
камень с чашами. Его видно бывает только при 
большой убыли воды. Мы натолкнулись на него 
вечером на лодке. 

Лошади и комары 
Лошади Охотско-Камчатского края, стра-

дая в летнее время от комаров, приспособились 
и поняли пользу и значение дымокуров. Можно 
иногда видеть, как старые таежные лошади под-
ходят к потухшему костру и, приблизив нос к 
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пеплу, фыркают, стараясь раздуть тлеющие уго-
лья, и если увидят огонь, то начинают мордой 
подталкивать всякий мусор.

Страница 579. 
(На следующей странице с нумерацией 161 

вклеена заметка из газеты «Полярная звезда» 
№ 12/4 1925 «О. Хлебалкин» Н. Н. (натуралист 
Новограбленов). 

(Продолжение стр. 432) (вставка из начала 
дневника. – Н. П.)

Растительная пища камчадалов
Сладкая трава – большое растение до 3 арш. 

высоты. Собирают ее весной, как и шеломай-
ник. Шеломайник имеет листья кисловатого 
вкуса. Их крошат в суп. А сладкую траву едят 
так. Раньше ее чистили от кожи и в сушеном 
виде хранили вместе с кипреем, который на-
резали пластинками. Зимой толкли кипрей и 
прибавляли немного сушеной икры. Подлива-
ли воду, немного воды и жиру. Блюдо это на-
зывалось толкуша. От толчения оно делалось 
больше как сметана. В него прибавляли иногда 
чернику, иногда – сарану. Блюдо это имеет до-
вольно своеобразный вкус и не всем русским 
нравилось. Ягоды боярышника (по-камчадаль-
ски харэм) варят вместе с ягодами рябины. Это 
составляет приправу к картофелю. Заготовка 
этих трав на зиму производится в северной ча-
сти полуострова Камчатки (к северу от р. Уки). 
В долине Камчатки сохранилась заготовка чи-
хохи, сараны и полевого лука. 

Арсеньев В. К. Путевой дневник Арсенье-
ва В. К. <…> Командорской <экспедиции> с 17 
июня по 31 августа 1923 г. / Архив ОИАК. Ф. 14. 
Оп. 1. Д. 27. (Публикация подготовлена Н. А. Та-
таренковой)

17 июня 1923. Воскресенье [Владивосток]
Посадка на пароход «Томск» длилась с 12 ч. 

дня до 7 час. вечера. В особенности была дли-
тельна проверка документов. Затем пароход 
долго не мог отойти от пристани – мешали 
стоящие рядом суда. Пришлось вытребовать 
буксирный катер, который и оттащил «Томск» 
от пристани. Однако уйти не удалось. Лопнула 
одна трубка в котле. Всю ночь ее чинили.

18 июня 1923. Понедельник
В 4 ч. 30 мин. Снялись с якоря и тронулись 

в плавание. Погода тихая, море спокойное, но 
погода сырая туманная.

18 июня 1923. Вторник
Состояние погоды не изменилось – настоль-

ко тихо, что даже и незаметно движение судна. 
Только ритмический шум машины заставляет 
вспомнить о том, что находишься на пароходе.

20–22 июня 1923. Пятница
Стоянка в Хакодатэ. Первый день теплый и 

солнечный. На другой день туман, перешедший 
в изморось и дождь. Стало известно, что идет 
тайфун через о. Нипон [Ниппон = Хонсю], на-
правляясь на восток в Тихий океан.

23 июня 1923. Суббота
В 4 ч. 40 мин. снялись с якоря и пошли в 

море. Туман и моросит. Ночью небо очистилось 
– море спокойное тихое. Пассажиры долго гу-
ляли по палубе.

24 июня 1923. Воскресенье
Пароход от Хакодатэ до Отару. Свежий NO 

ветер. Пароход «Томск» шел медленно против 
ветра и зыби и пришел в г. Отару только в 10 час. 
вечера.

25 июня 1923. Понедельник
Стоянка в г. Отару. Грузили уголь. Я ходил в 

город, познакомился с Г. Смирнецким. Он мне 
дал провожатого, который указал мне писаные 
камни, весьма древнего доайнского происхож-
дения.

26 июня 1923. Вторник
Сегодня после полудня вышли в море и к 

сумеркам прошли Лаперузов пролив. Море ти-
хое, день солнечный.

27 июня 1923. Среда
Плавание по Охотскому морю. День холод-

ный туманный. Легкий ветерок тянет с юга.
28 июня 1923. Четверг
Свежий ветер с юга. Море взволновалось. 

Сильно нагруженный корабль мало качается. 
Никто не болеет морской болезнью.

29 июня 1923. Пятница
Туман исчез, но ветер еще засвежел. Море 

покрылось беляками. Волны увеличились. Пла-
вание спокойное. Качка небольшая.

Ловля белухи неводами
Невода на белого дельфина (Люри на про-

мысле Люги [Delphinapterus leucas]) делался в 
виде [опыта] до 500 саж. (Размещен схема-ри-
сунок ячеи невода. – Н. Т.) Ширина 4½ саж. у 
мотни и в крыльях до 1½ саж. Невод с мотней. 
Размер ячеи в 4 вершка, а растянутый по диа-
гонали ½ арш[ина]. К крыльям ячеи больше и 
реже, а к мотне немного мельче и чаще. Делает-
ся это для того чтобы легче было тянуть невод. 
Толщина бечевки, из которой плетется невод, 
равна ¼ дюйма (карандаш). Нитка считается 
кругом, значит надо показывать размер ¾ дюй-
ма. Таково прядево от мотни в стороны на ¼ 
невода. Далее к крыльям она утоняется, чтобы 
облегчить невод. Когда он далеко, белухи его не 
замечают и ведут себя спокойно, но потом, ког-
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да невод подходит, они начинают бросаться и 
попадают уже не в тонкие крылья, а в ту часть 
невода, которая сплетена из прочных веревок 
в ¾ дюйма. Если хоть одна белуха прорвет не-
вод, то все стаей пройдут через это отверстие. 
Обыкновенный невод белуха прорывает всегда, 
а специальный – почти невозможно порвать, 
все зависит от того в какую сторону будет иметь 
выгиб невод от течения, и в какую сторону его 
белуха ударит. (Рисунок-схема выгиба невода. – 
Н. Т.) Зависит от тишины на берегу. Если рабо-
чие поднимут крики, белуха с испугу бросается 
и тогда [может]. Специальным неводом в 1915–
1916 ловили до 50 штук. Когда невод подходит 
к берегу они начинают до того метаться и обес-
силивают от того, что давят друг друга. Белуха 
беспомощна, где мало воды. Тогда к ней можно 
подойти. Большая сила в хвосте. Два человека, 
если встанут на хвост, белуха легким движени-
ем сбрасывает их. Животное может поднимать 
хвост только вверх и вниз. В стороны она бить 
не может. Белуха скоро устает. Тогда ей набра-
сывают петлю на хвост и вытаскивают ее на бе-
рег. Через несколько часов животное погибает. 
Если белуха попала в мотню, то там она лежит 
без движения, как связанная. Рабочих на неводе 
от 60 до 80 чел. Белуху вытаскивает 5–6 человек 
веревкой. Обыкновенно ей ножом перерезают 
горло, и как только кровь выйдет – она скоро 
погибает. После этого ей вскрывают брюхо и 
снимают кожу, которая на спине ⅜ дюйма, а 
на брюхе немного тоньше. При <*> кожа утоня-
ется, становится еще белее. Сыромятная кожа 
шла для ремней. Настоящей выделки не было. 
Если ее намочить, сыромятной она вытяги-
вается. Вес кожи в зависимости от размера от               
1 до 1½ пудов. Верхний слой кожи ½ дюйма у 
молодого животного темный, а у взрослого се-
ро-белого цвета, который легко отпадает при 
выделке, осыпается мелкими частями (массой). 
После выделки она делается мягкой, но чрезвы-
чайно гигроскопична. Туземный способ выдел-
ки ремней. Режут сырую кожу кругом, получая 
один сплошной ремень длиной от 20 до 30 саж. 
Потом они вешают ремни на солнце фестона-
ми. Сало топится и стекает, а верхний слой сам 
обваливается. Когда высохнет, то вкапывает-
ся столб, и ремень накручивается 3–4 раза на 
него, пока не сделается мягкий. Также мнется 
ремень и из кожи нерпы, сивуча и проч. Когда 
эта процедура кончена, ремень протаскивается 
через развилку, щель, круглое отверстие и проч. 
В Анадыре, где на них охотятся, они очень пуг-
ливые. Достаточно сделать выстрел, чтобы все 

стадо разбежалось. Белухи – это лоцманы. Они 
плавают только по глубокому месту. Моряки 
руководствуются ими и держатся пути, по кото-
рому идет белуха. Охотники говорят, что белу-
хи заглатывают рыбу целиком и при этом очень 
медленно. Зубы маленькие и очень редкие. Уда-
ры по голове недействительны. Неводом случа-
лось выудить детенышей на 8–10 пудов. Дете-
ныш синевато-темного цвета. В желудке были 
находимы множество чилимсов и разную рыбу. 
Инородцы берут желудок и держат в них сало. 
Вес животного от 60 до 75 пуд, чаще же 35–40 
пудов. За 1915–1916 было поймано около 150 
штук. Жиру от 5 до 8 пудов. Маленькие (дете-
ныши) давали сала 1½ пуда. Сырое сало бело-
го цвета толщиной в 2 вершка. Топленое оно 
жидкое. Топят его двояким способом – просто 
вываривают в котле на огне, тогда получается 
цвет прозрачный, но желтоватый, а топленое в 
кипятке – совершенно прозрачное бесцветное, 
как глицерин. Оно шло больше всего на мыло-
варенные заводы по 2 р. 80 коп. пуд, позже 3–4 
рубля пуд. 150 белух дали около 600 (?) топлено-
го сала на сумму 1 800 руб. и 150 кож по ___ на 
сумму ___. В невод чаще попадались молодые 
белухи. Старые большие очень осторожные и 
попадались очень редко. Рыбаки знают, как бе-
луху надо ловить. Невод не растягивают в ши-
рину, а наоборот сводят концы, суживая его, 
чтоб белухе не было разгона, чтобы не могла с 
разбега порвать невод, и чтобы ее загнать в мот-
ню. Белуха в мотне сильно бьется, но, подымая 
хвост, она подымает и прядево невода, отчего и 
прорвать его не может.

Ловля нерп неводами
Случается, что во время ловли рыбы в невод 

попадает и нерпа. Это можно узнать: 
1) потому, что она сама показывается из 

воды; 2) по тому испугу и смятению, который 
появляется среди рыбы. Они начинают всей 
массой бросаться то в одну, то в другую сторону 
и 3) потому, что на поверхность воды всплывает 
раненая рыба. Дело в том, что рыба сгруживает-
ся в неводе и часто ударяется в нерпу. Тогда нер-
па начинает ее рвать. Если нерпа залезет в мот-
ню, она разрывает прядево и выходит наружу. 
За ней через отверстие проходит и рыба. Рыба-
ки знают, что если в неводе есть нерпа и она не 
показывается наружу, значит, она в мотне про-
грызла дыру. Тогда на лодке едут туда два чело-
века, баграми подымают мотню и спешно завя-
зывают дыру. Чаще же всего нерпа видя, что она 
попалась в невод, подплывает к его краю и через 
болберки перелезает (через невод). Другой раз 
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она проделывает это уже около самого берега.
30 июня 1923. Суббота
Утром заметили первых птиц – значит Кам-

чатка недалеко. Ветер стал спадать, и море успока-
иваться. В 3 ч. дня показался берег. Слабо сквозь 
мглу видны горы, покрытые снегами. В 6 ч. вечера 
бросили якорь.

1 июля 1923. Воскресенье
У берегов Камчатки. Сквозь мглу видны 

горы, покрытые снегом и высокий пирамидаль-
ный конус Опальной Сопки. С SO стороны идет 
большая морская зыбь. Она не позволила сде-
лать высадку на берег. Ночью поднялся силь-
ный ветер. «Томск» поднял якорь и отошел на 
глубину 17 саж. от берега.

2–4 июля 1923. Понедельник. Вторник. Среда
Стоянка против устья р. Большой. Спокой-

ное море давало полную возможность разгру-
жать пароход. Но рабочие ленились – знакомая 
русская картина.

5 июля 1923. Четверг
В 4 ч. дня закончили погрузку и снялись с 

якоря. «Томск» направился вдоль берегов Кам-
чатки к Первому Курильскому проливу. Море 
спокойное. Мрачно – туман и мелкий дождь.

6 июля 1923. Пятница
К 5 ч. утра дошли до о. Шумшу, где сильный 

встречный ветер принудил нас искать укрытие 
под защитой берега. Часам к 10 утра ветер еще 
более засвежел и превратился в шторм.

7 июля 1923. Суббота
К утру ветер начал стихать. Когда туман 

рассеялся, пароход «Томск» снялся с якоря и 
пошел в первый Курильский пролив. Обогнув 
мыс Лопатку, он вошел в Великий Океан и взял 
курс в Петропавловск.

8 июля 1923. Воскресенье
Несмотря на большой туман, командир суд-

на сразу нашел вход в Авачинскую бухту. Тихо. 
Туман с мелким дождем. В 8 час. утра пароход 
вошел в гавань к г. Петропавловску. Здесь выяс-
нилось, что мы должны в тот же день сниматься 
и идти к Усть-Камчатску. Совсем в сумерки па-
роход «Томск» оставил Авачинскую губу.

9 июля 1923. Понедельник
Спокойное плавание вдоль восточного бе-

рега Камчатки. Море тихое. Слабая мертвая 
зыбь с моря и небольшой ветер с материка.

10 июля 1923. Вторник
Часов в 10 утра прибыли к Усть-Камчатску. 

Море совершенно тихое. Всюду плавало мно-
жество касаток-гладиаторов. Одновременно с 
нами пришел и «Красный Вымпел». На мотор-
ном катере мы пошли в реку. После полудня 

поднялся свежий ветер с моря, и я не решился 
плыть на плохом моторном катере через бар 
в устье реки. Я прошел пешком на японский 
консервный завод и оттуда на паровом кате-
ре доплыл до парохода «Томск». Свежий ветер 
развил сильную волну, и волнение на баре уве-
личилось.

11 июля. Среда
Снялись с якоря и пошли на Командорские 

острова.
12 июля. Четверг
Угрюмое неприветливое море. Холодный 

туман. Около полудня стали видны очертания 
о. Беринга. Ветер, дующий с острова, позволил 
близко подойти к берегу. В этот же день нача-
лась разгрузка парохода.

13–14 июля 1923. Пятница – Суббота
Стоянка около о. Беринга. Два дня выгру-

жали материалы и грузы продовольственные и 
уголь. Погода благоприятствовала. В сумерки 
снялись с якоря и пошли на о. Медный, обогнув 
северную конечность Беринга. С моря идет 
большая мертвая зыбь.

15 июля 1923. Воскресенье
Утром стали видны горы о. Медного. В 2 ч. 

дня подошли к острову и бросили якорь в бух-
те Преображенской. Когда мы высадились на 
берег и началась погрузка, выяснилось, что ба-
рометр начал быстро падать, предвещая штор-
мовую погоду. И действительно, в 6 час. вечера 
погода стала быстро изменяться к худшему. 
Волей-неволей пришлось остаться на берегу.                             
В 7 час. вечера пароход «Томск» ушел штормо-
вать в море.

6–17 июля 1923. Понедельник, вторник
Стоянка на о. Медном. Первый день море 

было совершенно спокойное, но со стороны 
океана шла мертвая зыбь. На другой день задул 
свежий SO.

На ночь пароход «Томск» уходил в открытое 
море. 17-го числа разгрузка продолжилась, но с 
большими перерывами. Если бы не 25 члв. [че-
ловек] солдат и не 5 китайцев, то пароход совсем 
не был бы разгружен. Алеуты работали нехотя 
– ленились.

18 июля 1923. Среда
С утра погода испортилась. Сильный SO 

развил большое волненье. Погода все время 
стоит холодная, туманная, ветреная. Вслед-
ствие сильного волнения один кунгас разбило, 
и он дал течь. Пришлось прекратить разгрузку. 
Осталось невыгруженным 30 тон[н] угля. Вече-
ром, когда стало смеркаться, снялись с якоря.

19–20 июля. Четверг. Пятница
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Переход от Командорских островов к г. Пе-
тропавловску. Море стало успокаиваться, но 
погода по-прежнему туманная. Ночью пароход 
шел малым ходом до самого рассвета.

21 июля 1923. Суббота
Утром в тумане с трудом нашли ворота 

Авачинской губы и в 8 час. до полудня бросили 
якорь, а в 10 час. вошли в ковш и пришвартова-
лись к пристани.

22 июля по 8 августа 1923.
Стоянка в Петропавловске, вызванная ожи-

данием хода рыбы около Большерецка, куда 
должен прибыть пар. «Томск» и взять груз с ры-
бой и с нею идти в г. Владивосток. Рейс в г. Шан-
хай отменен. Завтра снимаемся с якоря.

9 августа 1923. Четверг
В 8 час. утра был первый свисток. На судне 

началась суматоха, беготня, проверка пассажи-
ров. Суматоха эта длилась до полудня. Наконец 
мы подняли якорь, и вышли в море. Прощай 
Петропавловск. Вероятно, я больше не увижу 
тебя! 

10 августа 1923. Пятница 
Всю ночь шли вдоль восточного берега Кам-

чатки, держа направление SSW. Море спокой-
ное. Утром дошли до мыса Лопатка и бросили 
якорь. Море спокойное как пруд. 

11 августа 1923. Суббота
На рассвете снялись с якоря и Первым Ку-

рильским проливом вышли в Охотское море, 
держа курс к Большерецку. 

12 августа 1923. Воскресенье
Утром бросили якорь против рыбалки <*>. 

Море почти совсем успокоилось. Наладилось 
сообщение с берегом. 

13–14 августа 1923. Вторник
Сообщение с берегом прервано. Свежий 

SSO ветер развил волнение, заставившее пре-
кратить всякие работы. На пароходе мало угля, 
вследствие чего долго он не может стоять в от-
крытом море под парами. Дня через четыре 
пойдем во Владивосток. 

Место древней селитьбы около Петропав-
ловска 

Место древней селитьбы находится в 1½ 
верстах от Петропавловска на берегу Култуж-
наго Озера около старого кладбища у раздвое-
ния дорог, ведущих в Сероглазку и в сел. Завой-
ко. При осмотре места не найдено могильных 
холмиков. Места погребений всегда устойчивы. 

Так как местные жители и по сие время продол-
жают хоронить покойников там, где на прила-
гаемом плане поставлены кресты. (Рисунок-схе-
ма Култучнаго озера, косы, берега Авачинской 
губы, дороги на Сероглазку. – Н. Т.). Надо думать, 
что и древние насельники берегов Култужнаго 
озера хоронили здесь своих предков. Возможно, 
что коса, отделяющая Авачинскую губу от Кул-
тужнаго озера, весьма недавнего образования. 
Жители покинули селение 138 лет тому назад. 

15 августа 1923 г. Среда 
Шторм. Барометр начал круто падать. Па-

роход вышел в открытое море и стал держаться 
против зыби. Около полудня ветер упал. Мы 
вышли в центр депрессии, а в 4 ч. пополудни 
начал дуть такой же сильный ветер, но с про-
тив[н]ой стороны, и всю ночь море неистово бу-
шевало. 

16 августа 1923. Четверг
Дрейфовали в открытом море. Чтобы сэко-

номить уголь, капитан приказал застопорить 
машину. Без руля и без ветрил пароход сильно 
качало.

17 августа 1923. Пятница 
Подошли к берегу и свистками разбудили 

рабочих. Погрузка началась поздно. Море бы-
стро успокаивалось.

18 августа 1923. Суббота
Погрузка шла весь день. С наступлением 

темноты рабочие забастовали. Воздух порази-
тельно прозрачен. Были видны самые отдален-
ные горы. Верный признак, по словам местных 
жителей, что будет ветер и дождь. 

19 августа 1923. Воскресенье
Предсказание местных жителей сбылось. 

С рассветом начал дуть резкий SO, небо по-
крылось тучами и пошел проливной дождь. 
«Томск» поднял якорь и, отойдя от берега на че-
тыре мили, остановился. 

20 августа 1923. Понедельник
Стоим на якоре в ожидании хорошей погоды. 

Ветер стихает, и море понемногу успокаивается. 
21 августа 1923. Вторник
Подошли к берегу и грузились весь день. В 

полночь снялись с якоря. Слава Богу, томитель-
ное пребывание на якоре около Большерецка 
кончилось. Томск пошел в обратный путь. Те-
перь мы уже действительно идем полным ходом 
и держим курс к Лаперузову проливу.

Архив ОИАК [Общества изучения Амурского края]. Ф. 14. Оп. 1. Д. 27. Дневники В. К. Арсеньева.


