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Михаил Венюков
Обозрение реки Уссури и

земель к востоку от нее до моря
В конце 1857 года, с получением в Санкт-Петербурге известия об открытии на запад-

ном берегу Японского моря заливов Владимира и Ольги, решено было открыть сообщение с
этими местностями от Амура по реке Уссури, которой верховья должно было предполагать
по близости моря, а именно невдалеке от той его части, где, по наблюдениям на пароходе
«Америка»1, лежит Владимирский порт.

В то же время генерал-губернатору Восточной Сибири угодно было изъявить намере-
ние командировать (меня) с этой целью на реку Уссури, почему я и счел долгом немедленно
заняться собранием и изучением источников, какие только существуют для географии этой
далекой и малоизвестной страны2, и озаботиться доставлением тех из них в Иркутск, кото-
рые можно было достать только в богатой учеными средствами столице.

Состав экспедиции, мне порученной, по самому назначению ее был очень немногочис-
лен. Один зауряд-офицер как начальник команды, один переводчик гольдского языка3, моя
прислуга и двенадцать казаков – таковы были мои спутники. Предполагалось, кроме того,
дать мне в помощь двух топографов, находившихся уже в Приморской области4 и хорошо

1 Заливы Ольга и Владимир на побережье Приморского края были открыты в июле 1857 года при следовании русского
посольства в Китай из Николаевска-на-Амуре, на пароходо-корвете «Америка» и тендере «Камчадал».

2 При всей тщательности поисков отечественных и зарубежных источников, освещающих географию реки Уссури,
таковых оказалось очень мало. Нижний бассейн Уссури, примерно на 150 км от устья до впадения в нее левого (китай-
ского) притока Наоли-хэ, был описан летом в 1855 году известным русским ботаником К. И. Максимовичем (1827–1891).
«Конечно, сведения, сообщенные г. Максимовичем, относились не ко всему протяжению моего пути, но они были важны
тем, что представляли свидетельство единственного человека, обозревавшего Уссури в новое время, свидетельство, кото-
рое служило мне опорной точкой для оценки других источников», – писал М. И. Венюков.«Очень важным запасом сведе-
ний… об Уссури и ее притоках, а равно и о путях, ведущих через горы к берегам морским», поделился с руководителем
научной экспедиции знаменитый исследователь Дальнего Востока Г. И. Невельской. И хотя эти данные были расспрос-
ными, точность их до деталей подтвердилась во время экспедиции. «Мои проводники нередко удивлялись, откуда я знаю
такие подробности, которые, по-видимому, требуют личного обозрения места», – писал позже М. И. Венюков. Обстоя-
тельными «для уразумения настоящего положения обитателей страны» оказались сведения, разработанные академиком
В. П. Васильевым (1818–1900), и собранные выдающимся русским географом П. П. Семеновым Тян-Шанским (1827–1914)
данные, пополнившие перевод труда К. Риттера «Землеведение Азии».Новые труды русских морских офицеров ознако-
мили М. И. Венюкова с характером побережья Японского моря, куда ему предстояло выйти.Из зарубежных источников
использовались «Путешествия» Лаперуза и Браутона (см. примечания 1.43, 1.44 к «Воспоминаниям о заселении Амура»),
хотя М. И. Венюков и предполагал (что и подтвердилось) «в обоих сочинениях ошибки относительно определения астро-
номических пунктов», а также работы иезуитов и католических миссионеров первой четверти XVIII и первой половины
XIX веков.По трудам Н. Я. Бичурина (см. примечание 1.5 к «Воспоминаниям о заселении Амура») и В. П. Васильева
исследователь Уссури получил исчерпывающие данные об имевшихся сведениях в китайских источниках. Оказалось, что
наиболее полный из них – глава Шуй Дао-тигана об Уссури, составившая часть официального описания Маньчжурии, – не
являлся оригинальной работой. К IV тому книги дю Гальда «Описание Китая и Китайской Татарии» была приложена карта
Ж. Б. д'Анвиля (1697–1782) – члена парижской и почетного члена петербургской Академий наук, в которой содержались
все данные, приведенные в Приамурской части официального китайского описания Маньчжурии. «Позволительно даже
думать, – замечал М. И. Венюков, – что именно эта карта или данные, по которым она составлена, то есть съемки иезуитов в
первой четверти XVIII столетия, были главным источником, по которым сочинена глава Шуй Дао-тигана об Уссури, пере-
веденная г. Васильевым. По крайней мере все ошибки карты совершенно повторены в описании или наоборот». Незнание
китайскими географами Приуссурья отрицательно сказалось на китайских картах Маньчжурии, в чем М. И. Венюкова убе-
дили снятая с китайского оригинала карта, приведенная у Бичурина, и рукописная карта Ладыженского. По этому поводу
он писал: «Данными китайской картографии надобно пользоваться как можно менее, даже если бы они служили только
для пополнения других». Настолько плохо была ведома Пекину далекая река, бассейн которой составлял часть русского
Приамурья!

3 Современное название гольдов – нанайцы.
4 Приморская область образована в 1856 году – с административным центром в г. Николаевске-на-Амуре, позднее пере-

веденным в г. Владивосток.
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знающих свое дело; но топографы эти не прибыли к должному времени на Уссурийский
пост5, потому что распоряжение о них из Иркутска6 было сделано несвоевременно и полу-
чено в Николаевске слишком поздно. Таким образом, весь труд съемки и других подробно-
стей обозрения лег на меня одного. Не желая, чтобы составленная мной карта оставляла в
недоразумении тех, которые бы стали впоследствии руководствоваться ею, я не позволял
себе определять расстояния на глаз, а прошел все пространство от Уссурийского поста до
устья Лифулэ7 пешком, ведя счет шагам; это значительно замедляло ход наш, потому что,
оставаясь бессменным съемщиком, я должен был несколько сберегать свои силы, преиму-
щественно для проходов через горы, и потому идти средним числом по 20–22 версты в сутки,
редко более 25-ти. Путь по высокой, густой траве на берегах, местами по грязи, крупным
каменьям или лесной чаще очень утомлял меня, так что я иногда засыпал немедленно по
окончании съемочной работы, успев лишь написать дневник. Но главное, чего лишала меня
необходимость беспрерывно производить одну работу самому, это было собирание мест-
ных произведений и более подробное ознакомление с внутренностью страны и ее обита-
телями. Желая проверить, хотя отчасти, подробности д'Анвилевой карты наглядным обо-
зрением предмета, лежащего в стороне от русла Уссури, я поручил однажды вместо себя
другому осмотр на некоторое расстояние одной из побочных рек; но так как посланный не
умел хорошо руководствоваться компасом, то я не смею сказать, чтобы поправки, сделан-
ные мною в очертании правых притоков Уссури, имели какое-либо другое основание, кроме
показаний местных жителей, которые я пролагал на карту. Имея в виду для расчета времени
и средств заменить чем-нибудь недостаток астрономических инструментов, я вел ежедневно
сложное меркаторское счисление8 своего пути, и оно-то заставляет меня думать, что старые
определения иезуитов должны быть очень близки к истине, почему и карта д'Анвиля может
считаться более верною, чем все другие, доселе изданные.

Мы отправились из Уссурийского поста в числе шестнадцати человек на двух лод-
ках утром 1 июня и скоро прошли горы, находящиеся на правом берегу Уссури и извест-
ные под именем хребта Хехцира (Хухчир-Хургин). Кряж этот, сколько кажется, составляет
оконечность довольно высокой цепи, которая направляется от устьев Уссури к востоку и
отделяет притоки Амура (Дондон) от уссурийских (Кий) и океанических (Эле-бира)9. Там,
где он составляет горный узел с береговым меридиальным хребтом, известным под именем
Сихотэ-Алинь, вероятно, и лежат источники этих рек. Спуски с хребта везде круты и одеты
лесом, который состоит из ильма, грецкого ореха, дуба, березы черной и белой, осины, проб-
кового дерева, ясеня, черемухи и отчасти кедра. Поросли леса состоят большей частью из
явно цветных растений, между которыми можно заметить виноград и жасмины. Яблони10 и
даже бергамоты растут по южной опушке лесов, одевающих Хехцир, так что растительная
природа этой местности напоминает лучшие части Средней Европы. За Хехциром начина-
ются по обеим сторонам Уссури очень низкие равнины, однообразно покрытые злаками и
небольшими перелесками из дуба, вяза, осин и разных ив. Вся почти прибрежная местность,
верст на 50 по Уссури, затопляется в большие воды, которые здесь бывают в июле, то есть

5 Уссурийский пост – первоначальное рабочее название русского населенного пункта.
6 Иркутск – в начале второй половины пятидесятых годов XIX столетия административный центр Восточно-Сибир-

ского генерал-губернаторства, объединявшего Приамурскую, Амурскую, Якутскую, Забайкальскую области, а также
Иркутскую и Енисейскую губернии.

7 Лифулэ – р. Тадуши, впадающая в Японское море.
8 Меркаторское счисление – топографическое описание.
9 Предположения М. И. Венюкова о географическом положении хребта Хехцира (Большой и Малый Хехцир), в част-

ности, что этот хребет составляет горный узел с Сихотэ-Алинем, позднее оказались неточными. Реки Дондон – Анюй,
Кий – Кия, Эле-бира – очевидно Самарга. Водораздел бассейнов Амура, Уссури, Японского моря находится у истоков рек
Анюя, Хора и Самарги.

10 Яблоки из Уссурийского края были на выставке Вольного экономического общества в 1861 году.
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в самой средине лета. Она поэтому мало способна для заселения. Зато многочисленные ее
озера и болота содержат огромное количество дичи. Около озер водятся также черепахи (из
семейства Eluviatiles)11, которых окрестные гольды употребляют в пищу. Яйца этих черепах,
которые зарываются ими в песок по берегам озер и реки, в огромном числе истребляются
разными хищными животными, которые из лесов приходят к воде. Обилие рыбы в нижних
частях Уссури изумительно. Бывали случаи, когда мы проходили особенно тихие места, что
сазаны12 целыми стадами начинали прыгать на поверхности воды и иногда попадали в лодку.
У окрестных гольдов рыба составляет главную пищу; но одежды из ее кож они приготовляют
немного, а преимущественно употребляют для того грубые бумажные материи. Вообще их
китайское название «Юй-пьхи-да-цзы» (рыбокожие инородцы) мало имеет значения.

Со второго дня нашего плавания начался дождь, который потом почти преследовал нас
на всем протяжении пути в продолжение целых сорока пяти дней. Это обилие падающих вод,
обусловливаемое недалеким расстоянием от моря, есть отличительная черта всей Уссурий-
ской долины. Оно делает реку Уссури и некоторые ее притоки очень многоводными, отно-
сительно их длины. Для меня это обилие дождя было крайне неприятно, потому что очень
затрудняло съемку и заставляло рано останавливаться на ночлеги, чтобы дать людям время
перед сном просушить одежду. Берега реки, местами песчаные, большей же частью ило-
вато-глинистые, сделались очень грязными, так что идти по ним было весьма трудно. Травы
по берегам, до того мягкие, хотя и довольно высокие, быстро начали от дождей делаться
жесткими. Так как подобная погода периодически возобновляется каждое лето почти в одно
и то же время, то надобно думать, что будущим земледельцам на берегах Уссури придется
делать уборку сена в конце мая с тем, чтобы в сентябре вторично косить траву. По низменно-
сти долины Уссури размыла ее во многих направлениях и образовала множество островов,
между которыми протоки частью были еще без воды. Справа, верстах в 22 от устья, впала в
Уссури речка Кий, которая, по словам гольдов, вытекает из гор и имеет длины до 130 верст13.
Близ устья ее еще в 1855 году стояла деревня Кинданэ, нанесенная на карту г. Максимови-
чем, но теперь она сгорела, и гольды переселились на левый берег Уссури, назвав две бедные
свои хижины деревней Хунгари. Вообще в первые два дня нам встретилось по Уссури всего
три поселения: Турме, Джачжа (Дзоадза) и Хунгари. Во всех их вместе не более 8 домов;
жители – гольды.

В первые два дня мы прошли два больших острова, каждый по нескольку квадрат-
ных верст, образовавшиеся в русле Уссури; на третий к вечеру миновали устье чрезвычайно
быстрой реки Хоро, или Холо, неправильно известной у нас под названием Пора14. Даже
в устьях своих эта довольно большая река мчится, как горный ручей. Начавшись в высо-
ких горах, верст за 250 от устья, она и по равнине бежит очень стремительно, раздробляясь
на множество рукавов и нанося высокие груды щебня и упавших деревьев. В Уссури она
впадает пятью устьями, из которых два северные, особенно быстрые, приносят наибольшее
количество вод. Температура этих струй в начале июня была на целых три градуса меньше
теплоты воды в Уссури15. С приближением к Хоро на правом берегу стали попадаться места,

11 В Уссурийском крае встречаются черепахи, принадлежащие к семейству Trionychidae.
12 Речь идет о толстолобике (максун) из того же семейства карповых, к которому принадлежит сазан.
13 По современным данным, р. Кия имеет протяженность 173 км, устье ее находится в 32 км от устья Уссури.
14 Хоро, Холо, Поро – река Хор, протяженность водотока по современным данным 453 км.
15 То же замечено и г. Мааком, который 2 июля 1859 года наблюдал в устье реки Хоро температуру в 13,7°, тогда как

в самой Уссури против этого места вода имела теплоту 16,7°.Вообще реки, текущие в Уссури с востока, имеют более
холодную воду, чем самая эта река; в доказательство вот несколько наблюдений того же г. Маака:Уссури у Хехцира 17,9°
…..ручей там же….. 10,1°против Хора 16,7°…………Хоро при устье 13,7°близ Бикини 17,1°………….Бикинь при устье
16°близ Цифаку 18,2°…………устье Цифаку 18°Данные эти показывают, кроме того, что разность температур Уссури и
ее притоков уменьшается с приближением к югу без сомнения оттого, что сама Уссури тут становится ближе к горам, из
которых питается столь же прохладными источниками, как и притоки ее (1863).
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удобные для заселения. Деревня Хойчу, лежащая верстах в 40 от устьев Уссури, растянулась
по обеим берегам, особенно по правому, версты на четыре. Впрочем, она вся состоит из
9 домов, разбросанных в разных местах по лесу, и жители ее, во время нашего плавания,
наполовину были в отсутствии. Пользуясь этим, мы посетили один из домиков, с тем чтоб
поближе ознакомиться с утварью, которая вся оставалась незапертой и состояла из неболь-
шого числа деревянной и глиняной посуды, кое-каких принадлежностей рыбной ловли и
небольшого котла, вмазанного в кухонную печку. В высоком чулане, устроенном, в предо-
сторожность от крыс, на столбах, мы заметили висевшую пару лебедей и следы хранившихся
мехов.

4 июня на устьях реки Сима16, не означенной ни у д'Анвиля, ни у Бергхауза, мы встре-
тили, посреди семейства гольдов, одного ороча, жителя верховьев Хоро, бывавшего и на
море. Он говорил, что если по Хоро подниматься с месяц на шестах в долбленой лодке, то
дойдешь до самого его источника в высоких горах и потом, дня четыре идя пешком, достиг-
нешь моря. Соображая скорость хода по чрезвычайно быстрой реке и потом обыкновен-
ную походку звероловов, можно полагать, что Хоро-бира имеет до 300 и не менее 250 верст
длины, а перевал от ее вершин к Японскому морю – до 120 верст. По другим сведениям,
полученным, впрочем, не от орочей, а от гольдов, не живущих по Хоро, в верхних частях этой
реки впадает в нее слева небольшой приток Черпай17, с которого есть перевал на значитель-
ную, текущую в море реку Самальгу18; но сколько времени требует этот путь – неизвестно.
Г. Максимович свидетельствует еще, что с верховьев Хоро есть проход через высокие горы
к речке, впадающей в Амур (не в Дондон ли?)19 и названной у него Пахсу. Контр-адмирал
Невельской также знал о существовании этого пути, и у него речка называется Пекша. Река
Сим, близкая к Хоро при устьях, течет с юго-востока и имеет длины до 120 верст, она выте-
кает из гор невысоких.

На следующий день, 5 июня, сильный дождь, шедший с раннего утра, заставил нас
остановиться с обеда, чтобы принять меры против подмочки провизии, так как часть сухарей
уже успела отсыреть и заплесневеть, а часть подмокла. Во время этой остановки я имел слу-
чай в первый раз ознакомиться с отношениями гольдов к маньчжурам 20. Рыболовы-гольды,
около юрты которых мы пристали, завидев наши лодки, испугались чрезвычайно. Сначала
они хотели бежать, но потом, подумав, решились отдаться на произвол судьбы, то есть на
волю маньчжуров, за которых они нас приняли. Когда, к удивлению их, мы заплатили им
за принесенную рыбу в подарок два или три аршина дабы, радость их была чрезвычайна.
Спрятанная дотоле женщина вышла к нам с трехлетним ребенком своим и воспевала нашу
щедрость. Толпа детей, обыкновенно робких, смело стояла около нас. Между этими бедными
людьми я заметил одного, физиономия и телосложение которого резко отличались от обык-
новенного типа гольдов и вообще тунгусского племени. Он не был худощав, а мускулист
и жирен. Длинные усы, совершенно европейские, и окладистая борода придавали ему вид
русского крестьянина, одетого в чужое платье. Только глаза, впрочем, большие и круглые,
отдаленностью своей друг от друга напоминали монгольскую расу. Можно думать, что такие
исключительные особи между гольдами имели когда-нибудь в числе своих предков наших
первых завоевателей Амура. Никакого ясного понятия о прошедшем своей семьи гольд,
впрочем, не имел, он слыхал, что есть русские, что они водворяются на Амуре. Он ходил

16 Сима – р. Подхоренок, длина 112 км.
17 Черпай – очевидно, левый приток Хора – река Чуи.
18 Самальга – река Самарга; перевал между Левым Чуи и Самаргой носит название Муравьев-Амурский.
19 Из р. Правой Чуи в р. Анюй (Дондон) ведет перевал Солонцы.
20 Маньчжуры – коренное население Северо-Восточного Китая, живут в основном в Южной Маньчжурии. Язык тун-

гусо-маньчжурской группы алтайских языков. В XVII веке основали империю Цин, завоевавшую Китай, Корею и Монго-
лию. В Приуссурье проникали с грабительскими целями.
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вместе с семейством одного родственника и своим отыскивать себе пропитание и одежду
на берегах реки и потом собирался на охоту в леса. Начинавшаяся прибыль воды заставляла
их торопиться ловлею, чтобы успеть насушить достаточный запас рыбы. Около берестяной
юрты их висело уже множество добычи, убитой меткою острогою, все были заняты ее при-
готовлением.

6 июня после обычного утреннего тумана установился было порядочный и не жаркий
день, но часу в третьем пополудни внезапно собрались тучи, полился дождь и заблистала
молния. Это была уже вторая гроза со времени нашего отплытия из Уссурийского поста.
Дождь, впрочем, скоро перестал, но небо было мрачно, и постоянно дувший юго-восточный
ветер не подавал надежды на скорое исправление погоды.

В этот же день мы прошли устье реки Аома21, имеющего до 120 верст длины. На
всем протяжении правого берега Уссури видны были горы, которые местами подходили и к
самому руслу. Здесь мне удалось собрать между береговыми наносами несколько кусков ока-
менелого дерева, в которых древесная ткань так ясно сохранилась, что окаменелость больше
походила на недавний отломок от живого растения, чем на ископаемое. К удивлению моему,
все соседние высоты состояли притом из пород, в которых ничего подобного не встреча-
лось. Нужно думать, что эти куски дерева, явственно хвойного, занесены из какой-нибудь
боковой пади вытекающей оттуда речкой. Весь вид долины правого берега Уссури с этого
дня изменился. На краях горизонта постоянно виднелись зубчатые вершины гор, все более
и более возвышающихся во внутренность страны, то есть к востоку. На левом берегу еще
тянулась обширная равнина, но в отдалении уже начинали синеть холмы. Мест, удобных для
заселения, на восточной стороне Уссури встречалось гораздо больше, чем прежде. Луга и
перелески сменились большими лесами из дуба, березы, ильма, осины. Прекрасные лилии,
оранжевые и желтые, были в полном цвету, яблони и розы также; черемуха отцветала. Мы
прошли в этот день, не обеспокоиваемые непрерывным дождем, более 26 верст и останови-
лись ночевать в виду холмов, соседних Нору22.

Следующие два дня, 7 и 8 июня, были употреблены на то, чтобы пройти устье Нора,
текущего в Уссури с юго-запада, и дать отдых людям, которые от непривычки к походу и
от тяжести лодок, шедших против ветра, как и против течения, очень устали. Вместе с тем
нам удалось хорошо сойтись с гольдами, которые живут около устьев Нора. Недоверчивые
и осторожные сначала, эти люди разболтались без умолку, как только им было поднесено
по рюмочке спирту, а за привезенную рыбу заплачено щедро дабой. От них я узнал, что на
реке Нор, близ ее вершин, стоит город, который они называли просто: Хотонь, но который
вовсе не есть Саньсинь, лежащий на Сунгари23. К этой последней реке есть с верховьев Нора
перевал, требующий трех дней пути, но куда приводит он, гольды не знали. Как ни старался
я выведать от гольдов какие-нибудь подробности о городе, находящемся на Норе, они отка-
зывались сказать что-либо кроме того, что это пункт, составляющий средоточие некоторого
рода управления ими, то есть, вероятно, военный пост, обстроенный несколькими купече-
скими домами и лавками. Во всяком случае, город этот невелик. Длину Нора гольды опре-
деляли двадцатью днями хода в лодке; это дает около 300 верст, потому что при быстроте
течения реки в верховьях едва ли можно положить более 15 верст для ежедневного перехода.

Китайская география24 определяет эту длину в 600 с лишком ли (более 300 верст);
источники Нора, по ее свидетельству, лишь одной горой отделены от вершин реки Вокэнь,

21 Аом – возможно, р. Седьмая Вторая, протяженностью, по современным данным, 50 км.
22 Нор – река Наолиха, левый (китайский) приток Хора.
23 Хотонь – очевидно г. Баоцин; Саньсин – г. Илань. Ближайший к русскому Приамурью из этих городов – Илань –

отстоит от устья Сунгари более чем на 250 км.
24 Китайской географией М. И. Венюков считает официальное описание Маньчжурии (фактически с прилегающими

к ней землями).
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притока Сунгари. Гольды, которым переведено было китайское описание, сказали, что оно
верно, но что они многого не знают и что названия предметов у них не те.

9 июня около полудня мы прошли устье реки Абдэри25, которая течет более 100 верст,
но при устьях переходима вброд. Вода в ней холодна и очень мутна, впрочем, вероятно,
от прибыли вследствие дождей. Несколько выше небольшой речки Сибку26 встретилась
деревня того же имени – самая большая из всех, которые до сего времени встречались,
потому что состоит из 7 домов. Гольды здесь имеют порядочное огородничество и даже хле-
бопашество, потому что они сеют ячмень, бывший в эпоху солнцестояния уже совершенно
выколосившимся.

Выше Сибку горы правого берега Уссури часто приближаются к самому ее руслу и
вообще идут невдалеке, оставляя местами долины версты в две шириной, очень удобные для
заселения. Около устьев Бикини27 кряж этот достигает наибольшей высоты. Во время нашего
плавания вершины гор часто бывали одеты туманом, который поутру спускался и в равнину.
Река Бикинь, протекающая одним, нераздельным, руслом верстах в 180 выше устьев Уссури,
также идет в долине несколько верст шириной. Она, впрочем, кажется, по крайней мере на
низовьях, судоходной рекой, а не горной, как быстрая Хоро. Местные жители определяют
ее длину двенадцатидневным пешеходным путем. Китайская география дает 50 ли; оба эти
показания довольно согласны, потому что в двенадцать дней можно пройти именно около
250 верст. От верховьев Бикини есть перевал к морю, требующий пяти дней хода, то есть
длиной до 140 верст. Как он удобен и по какой местности проходит, этого мне не удалось
узнать, но, судя по направлению течения Бикини, можно полагать, что ее источники лежат
невдалеке от верховьев той же Самальги, на которую есть дорога с Хоро, и нужно думать, что
путь к океану лежит долиной этой реки. Во всяком случае, при конце перехода от Бикини на
берегах Японского моря находится небольшой залив или бухта, близ которой расположена
деревенька. По Бикини живут в пяти или шести селениях орочи, китайцев же нет.

Следующая за Бикинью часть течения Уссури, верст на 70, представляет на обоих бере-
гах долину, обнесенную с востока и запада живописными горами. Тут представляются пре-
восходнейшие местности для поселения, так, например, верстах в пяти выше Бикини, на
устьях речки Ханкули, у деревни Нейзе и пр. При впадении небольшой реки Цифаку28, кото-
рая имеет гораздо меньше длины, чем показано в китайской географии и на карте д'Анвиля
(именно один день ходу), но отличается широким устьем, горы правого берега Уссури остав-
ляют ее русло и отходят к востоку, так что эта река течет уже по необозримой, большей
частью лесной долине. В промежутке от Цифаку до Бикини впадают в Уссури слева две реки:
Думань29 и Киркинь30, обе длиной до 100 или 90 верст (4 дня ходу). Они текут в нешироких
долинах между горами, богатыми жень-шенем, и потому берега их обитаемы китайцами.
Между домами тамошних колонистов проходят тропинки, которые уходят и на западную
сторону кряжа, дающего начало Думани и Киркини: это, следовательно, второй и третий
перевалы с Сунгари по Уссури. Впрочем, может быть, что тут есть только один горный пере-
ход, потому что Думань и Киркинь, по словам местных жителей, имеют вершины свои в
очень близком соседстве.

15 июня, верстах в 12 выше Цифаку, нас догнали гольды, ехавшие в оморочках (бере-
стяных лодках) с устья Уссури на Нимань. Это были единственные люди, которые доставили

25 Абдэри – р. Бира, правый приток Уссури, протяженностью 61 км.
26 Сибку – р. Шивки (36 км).
27 Бикини – р. Бикин, длина водотока 560 км.
28 Цифаку – Черная речка (35 км).
29 Думань – р. Далайхэ, левый (китайский) приток Уссури.
30 Киркинь – очевидно р. Цилибихэ, левый (китайский) приток Уссури.
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нам сведения о русских во все время нашего плавания. Впрочем, они вышли из Турме не
более, как три дня спустя после нас.

На ночлегах между Бикинью и Ниманью31 мы имели довольно времени разговаривать
с гольдами, которые проезжали навстречу, и несколько познакомиться с образом их жизни
и нравами. Увидав серебро, один из них предлагал немедленно променять его на соболей,
и когда я спросил, зачем ему этот металл, когда у него есть меха, – он сказал, что у него
есть мать, которая скоро должна умереть, и что ей по обычаю их нужно сделать серебряный
браслет, который наденется ей в день смерти. Другой гольд явился к нам с отрезанной косой:
это был знак печали его по умершей матери. В брачных отношениях гольды дозволяют себе
многоженство, и даже в некоторых случаях оно у них обязательно. Так, глава одного мно-
гочисленного семейства, мужчина лет тридцати, имел трех жен, из которых две достались
ему после смерти младших братьев. Он считал обязательностью оказывать всем им равное
внимание, но старшей в семье, как бы матерью, считалась его первая жена, которую прочие
должны были слушаться. Как все народы, придерживающиеся многоженства, гольды очень
ревнивы. Только по особому доверию ко мне и к переводчику наш знакомый позволил нам
сидеть в юрте во время его отсутствия; людей же по возможности из команды устранял.

В течение двух недель, с 1 по 15 июля, только один день, первый, был без дождя; в про-
чие же он шел более или менее сильно и часто. Река от этого заметно стала прибывать, с
приближением нашим к Нимани, и закрыла много мелей, которые без этой водополи были
бы видны. Впрочем, важнейшие отмели на всем протяжении я успел нанести на карту. Дождь
постоянно наносился юго-восточным ветром; когда же начинал дуть другой, то появлялись
грозовые тучи и гремел гром, что также случалось нередко. От прибыли воды в половине
июня рыбные ловли почти прекратились, и гольды довольствовались лишь небольшой добы-
чей сазанов, не имея рыбы для продажи. Это для нас было не совсем хорошо, потому что
лишало части обычного продовольствия и заставляло быть постоянно на соленой пище. К
счастью, все были здоровы, за исключением лишь нескольких случаев головной боли и рези
в желудке.

17 числа мы прошли устье Нимани, самого многоводного из правых и, может быть,
из всех вообще притоков Уссури. Течение все время было очень тихое, но река, уже от впа-
дения Думани, сделалась очень извилистой. Для судоплавания, даже для пароходства, это,
впрочем, не будет составлять препятствия, и на всем протяжении от Нимани до устья Уссури
представляется в этом отношении очень удобною рекою. Плавание по ней гораздо легче,
чем по Амуру в средних его частях, потому что нет таких разветвлений и длинных песча-
ных кос, а сравнительно с верховьями великой реки, от Зеи, то есть с той ее частью, кото-
рая по количеству вод равна Уссури, эта последняя представляется в еще более выгодном
свете. Река Нимань, насколько это позволяет судить взгляд на ее устье и равнинное свойство
берегов, вероятно, также судоходна на довольно большом расстоянии от слияния с Уссури,
но насколько именно нельзя сказать положительно. До настоящего времени никакие другие
суда, кроме легких лодок, не ходили по ней. Общая длина этого главного притока Уссури,
по словам жителей и показаниям китайской географии, простирается до 300 верст; глав-
ное направление течения с востока или востоко-юго-востока. Впадающая в Уссури Имма32

составляется, и очень невдалеке от устья, из двух рек: собственно Нимани и Акули33. Оба
эти притока почти одинаковой величины; следовательно, каждый из них вполовину меньше
общего русла. Принимая в соображение длину их и направление, можно сказать, что источ-
ники Нимани лежат несколько западнее верховьев Бикини, но от моря их расстояние почти

31 Нимань – р. Иман, длиной 440 км.
32 Под этим названием она более известна у местных жителей, чем под именем Нимани.
33 Акули – р. Вака (Вак, Ваку), длиной 111 км.
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одинаково. По словам жителей, перевал Нимани к берегам морским требует около пяти дней
хода пешком; только горы чрезвычайно высоки и путь очень утомителен. Верхние части
реки обитаемы только орочами. Числа семейств последних гольды не могли мне определить,
но сказывали, что есть пять или шесть деревень – вероятно, такие же, как и гольдские, то
есть в один или два дома. Это очень слабое население для такого большого пространства,
как долина Нимани. Вся местность по Уссури выше и ниже Иммы совершенно равнинная,
даже низменная, только на север от Нимани тянется с востока на запад довольно высокий
кряж, не доходящий до Уссури. По словам туземцев и согласно с показаниями китайской
географии, Акули и Нимань также разделены горами, а в своих верховьях обе текут посто-
янно между хребтами, становясь очень быстрыми, и имеют вполне характер горных речек.
Прибыль воды в них, по-видимому, случается одно временно с уссурийской, то есть в поло-
вине лета, и бывает очень обильна. Когда мы плыли обратно, Нимань была в таком же раз-
ливе, как Уссури, и затопила косу или мыс при их слиянии. При этом цвет воды в ней все
еще оставался отличным от уссурийского, и темные струи ее текли версты три, не смеши-
ваясь с мутными волнами Уссури. Это обстоятельство я привожу здесь как доказательство,
что ширина устья Нимани при нашем возвращении не была результатом притока вод уссу-
рийских. Вообще, соображая все сведения об Имме, можно полагать, что она заслуживает
особого внимания со стороны будущих исследователей края и что близ устья ее должен воз-
никнуть один из важнейших центров населения на всей Уссури34.

Против устья Нимани, на склоне небольших высот, сложенных из красного мергеля,
довольно твердого, чтобы образовать скалистые обрывы, расположена двумя частями китай-
ская деревня Нимань, при которой учрежден маньчжурский военный пост или караул. Ниж-
няя часть деревни, в которой мы остановились, не зная еще о существовании верхней,
состоит из одного большого дома, обитаемого многочисленным обществом китайцев, у кото-
рых есть вокруг пространные огороды и даже хлебные поля. Зажиточные хозяева содержат,
по-видимому, что-то вроде постоялого двора, харчевни или трактира. По крайней мере мы
встретили у них целую толпу китайцев и гольдов, гостей и работников. Убранство комнат
также напоминает пекинские трактиры низшего разряда, знакомые одному из моих спутни-
ков. Здесь уже встречаются плантации знаменитого жень-шеня, но еще в малом размере,
вероятно потому, что жителям нет выгоды разводить большие в соседстве с корыстным
маньчжурским начальством. Самое селение это я прошел не останавливаясь и заметил в
нем только лошадей, содержимых в довольно большом количестве, и быков, очень хорошей
породы. Быки, по обычаю китайцев, служат исключительно для земледельческих работ и
перевоза тяжестей на дальнее расстояние, но лошади имеют, кроме того, особое назначение:
поддерживать сообщение с внутренностью страны, то есть собственно с Маньчжурией. Для
этого и проложена здесь тропинка на юго-запад, к устью Мурени35, где начинается настоя-
щая конная дорога в Саньсинь. Нет никакого сомнения, что это тот самый путь, по которому
вышли на Уссури де ла Брюньер и за ним Вено36; но позволительно сомневаться в положении
г. Семенова, что дорога последнего лежала вдоль реки Kelin. Единственная река сходного
названия (Киркинь) впадает целыми восемьюдесятью верстами севернее Нимани, никаких
же других рек ниже Мурени и в окрестностях Ниманского поста мне не известно.

Небольшие, сложенные из рыхлой, красноватой породы увалы встречаются по Уссури
и выше Нимани, по правому берегу. Ими обозначаются, впрочем, не оконечности горной
страны, а окраины несколько повышенной равнины, очень удобной для земледелия, хотя

34 Ныне здесь расположен г. Иман, один из центров деревоперерабатывающей промышленности Приморского края.
35 Мурень – р. Мулинхэ, левый (китайский) приток Уссури, длина около 450 км.
36 Де ла Брюньер – французский миссионер, незадолго до путешествия М. И. Венюкова отправившийся вниз по Уссури

и убитый местными жителями; Вено – также миссионер, о путешествии которого М. И. Венюков имел самые отрывочные
сведения.
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и поросшей ныне лесами. Возвышенность эта, названная в китайской географии Доцили-
офоро, местами подходит к самому руслу Уссури, местами отделяется на несколько верст
внутрь страны. Прекрасные места для заселения встречаются везде в соседстве с ней на
целый день пути от Нимани. Выше долины река опять становится совершенно плоской,
местами болотистой и почти сплошь лесной и низкой.
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