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Предислсше.

Эта книга составлена на основанш разработки литератур
ных'!, матер1аловъ за 150 л$тъ.

Кром’Ь сводки этой литературы собственная работа автора 
заключалась въ анализахъ источниковъ системы р. Нерчи 
(Дарасунъ, Кангилъ, Колтомойконъ, Олеканъ, Шив1я). Ана
лизы были произведены въ лабораторш Минералогическаго Ка
бинета Московскаго Университета. Считаю долгомъ выразить 
искреннюю благодарность проф. В. И. Вернадскому за всЬ ука- 
зашя и руководство работами.

Весьма важный матер1алъ, отчасти рукописный („Каталогъ1- 
и „Карта источниковъ“ ф. - Дервиза) былъ любезно предоста- 
вленъ Читинскимъ Отдйлешемъ Приамурскаго Отдела Имп. 
Рус. Геогр. Общ. Въ благодарность за содМств1е Отделен иг 
и гг. членовъ Совета А. К. Кузнецова и Г. А. Стукова, 
триста экземпляровъ кнйги приносятся въ даръ Отд'Ьлешю с/ь 
согласия издателя М. Д. Бутина.

Москва. 
Мартъ, 1905 г.
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

Ф------

0 Б Щ 1 Й  О Ч Е Р К Ъ

минеральныхъ источниковъ 
Забайкалья.





I.

В ведение.
„Изъ безчисленныхъ источниковъ, 

выбивающихся на поверхность земли, 
весьма мнопе съ незапамятныхъ вре- 
менъ пользуются славой целебности 
и во вс'бхъ странахъ и государ- 
ствахъ служатъ для врачевашя; мно
пе но неустроенности остаются безъ 
употреблетя; мнопе, наконецъ, пре- 
бываютъ въ неизвестности*.
Л . Бертенсонъ. „Лгъчебныя воды*.1901.

Нашъ далек!й край, затерянный между тундрами, тайгами 
и пустынями северо-восточной Азш, временами обращалъ на се
бя внимаше путешественниковъ и ученыхъ изсл'Ьдователей. 
Но полному и всестороннему его изучешю мешали мноия об
стоятельства и внЬшшя, и внутрешпя. Чрезвычайная отдален
ность отъ центровъ Россш затрудняла проникновеше науки и 
людей; отсутствхе достаточно развитыхъ путей сообщешя ста
вило иутешественникамъ ирепятств1я, часто неодолимыя; на 
целые полгода прекращали научныя работы суровый климатъ 
съ морозной зимой, которая полезна для жителей, но вредна 
для науки, ея инструментовъ и ея представителей. Однако жъ 
климатъ Шпицбергена еще более суровъ, пути сообщешя къ 
северному полюсу еще труднее, и разстояше до антарктиче
ская) материка еще больше,—а туда направлялись въ ряду 
европейскихъ ученыхъ силъ и русею я. Следовательно одними 
внешними услов!ями не объяснить скудость изеледованш. Вну-
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трения же были и есть двухъ родовъ: обид я и мЬстныя. Цент
ры государственные и центры научные, обладая ограничен
ными силами, обращаютъ внимаюе на болЬе обиде вопросы, 
занимаются задачами болЬе широкими; они не могутъ посвя
щать силы правильной постановка изучешя мЬстныхъ вопро- 
совъ и не могутъ удовлетворять м’Ьстныхъ нуждъ; и то и 
другое должно быть всецЬло въ рукахъ мЬстныхъ силъ. Но 
послЬдшя до пастоящаго времени стоятъ въ Сибири и въ За- 
байкальЬ въ неблагопр]ятныхъ услов1яхъ: населеше—малочис
ленно, уровень просвЬщешя—низокъ, культурное и экономи
ческое развиые—весьма несовершенны, жизнь обывателя—па
триархальна, общественное самосознате—подавлено. Таковы 
неблагоприятный обстоятельства, благодаря которымъ къ забай- 
кальскимъ курортамъ приложима всего болЬе вторая часть 
взятой для эпиграфа фразы.

Но и по существующими немногочисленными учеными 
трудами, посвященными Забайкалью, видно, что природа его 
обладаетъ могучими силами, изучать которыя придется не 
одному поколЬнш ученыхъ; а запаси даровъ природы при ра- 
зумномъ пользованш ими не заставили Забайкалье краснЬть 
передъ Гермашей за то, что равное ей по величинЬ, оно 
не смЬетъ и думать о какихъ-либо другихъ сравнешяхъ. 
Минеральные источники въ ряду естествеиныхъ богатствъ за- 
нимаютъ видное мЬсто; въ будущемъ ими несомнЬнно пред- 
стоитъ перемЬщаться все болЬе изъ второй половины эпиграфа 
въ первую; но и теперь уже нЬкоторые пользуются широкой 
извЬстностью среди населения Забайкалья и сосЬднихи обла
стей (таковы Туркинсюя, Ямаровсюя воды, Дарасупъ, МаковЬ- 
ево, Колтомойкояъ, Ямкунъ).

Какъ бы то ни было, хотя и въ недостаточной сте
пени все-таки ученыя изслЬдовашя существуютъ, таки что 
можно составить приблизительную картину исторш изучешя 
забайкальскихъ минеральныхъ ключей. Литературные источ
ники, на основами которыхъ составлена настоящая работа, 
«бнимаютн нершдъ въ 150 лЬтъ. Первое по времени сочине-



т е  принадлежит, ОтеНп’у „Ке18е йигсЬ бШшеп. V. <1. байт 
1733 Ь. 1743“. 1751 г. Въ ряду последующихъ авторовъ, ни- 
савшихъ о минеральныхъ источникахъ, сл'Ьдуетъ отметить 
Сгеогрч, РаИаз’а, Зсйегег’а, Лаксмана, Спасскаго, Ремана, Морд
винова, Щукина, Стеффенса, Пранга, Львова и Вейриха, 
Кашина, Ломоносова, Слюнина, Кулябко-Корецкаго, Бертен- 
оона, Алексеева, Обручева, Герасимова, фонъ-Дёрвиза, Сту- 
кова и др. Некоторые изъ нихъ писали по собственнымъ на- 
блюдешямъ; друг1е сообщали данныя, полученным разспросами 
у мйстныхь жителей; третьи, наконецъ, давали компиляцш, 
бо.тЬе или мен'Ье полныя, бол’Ье или мен’Ье обстоятельный. 
Изъ названныхъ авторовъ Оеог§] и РаНав дали много точныхъ 
нодробныхъ описанш положешя ключей; Реманъ, Прангъ и 
Ломоносовъ представили выдающаяся изслГдовалпя отд'Ьльныхъ 
источников!» съ научной стороны; Мордвинову Кашинъ и 
особенно Слюнинъ составили компилятивныя описашя, послу
жившая неисчерпаемымъ матер1аломъ многимъ нов'Ьйшимъ из- 
вГстнымъ компиляторамъ; фонъ-Дервизъ, объехавший Забай
калье въ 1837—98 г. специально для собнрашя св’Ьд'Ьшй о клю- 
чахъ, составилъ полнейший каталогъ и карту (102 источника); 
наконецъ, Г. А. Стуковъ, въ своихъ изв’Ьстныхъ ботаническихъ 
экскурщяхъ, не оставлялъ внимашемъ и минеральный воды и 
далъ полную картину ихъ современной жизни за последнее 
десятилгЬт1е. Кроме названныхъ авторовъ, давшихъ немалое 
число статей и книгъ, у цГлаго ряда другихъ встречаются 
случайный указания и упоминашя объ источникахъ, такъ что 
общее число статей и книгъ превышаешь 150. Матергалы эти 
печатались отчасти отдельными книгами, отчасти въ псрюди- 
ческихъ издатяхъ. Въ ряду последнихъ наибольшее количе
ство статей появлялось изъ научныхъ издашй въ „Известгяхъ** 
и „Запискахъ" Ими. Рус. Геогр. Общ. и его отде.ловъ: Си- 
бнрскаго, Восточно-Сибирскаго (после разде.лешя) и Читин- 
скаго, въ „Горномъ Ж у р н а л е „ В е с т н и к е  Водолечешя** и 
„Запискахъ Рус. Бальн. Общ. въ Пятигорске*1; изъ об(щихъ 
журналовъ—въ „Москвитянине14 1841—52 г. и особенно въ
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ч Журнале Мин. Вн. Делъ" 1831—60 г.; изъ сибирскихъ изда
ний въ „Сибирскомъ Вестнике* Спасскаго 1820—23 г. (изд. въ 
Петербурге), въ „Байкал!)", „Восточномъ обозр!)нш“, „Жизни 
на Восточной окраин!)", „Забайкальскихъ Областныхъ В!;домо- 
стяхъ", „Приамурскихъ В'Ьдомостяхъ‘% „Сибири" и др. Въ 
посл'Ъдовательномъ ход!) р а зв и т  литературы о забайкальскихъ 
курортахъ намечаются отдельные периоды. Въ ХУШ  и начале 
ХГХ столеНя являются нреимущественно описашя Петербург* 
скихъ ученыхъ путешественниковъ, это былъ расцвйтъ акаде- 
мическихъ наследований и экспедицш. Въ 1830-хъ, 40-хъ и 
50-хъ годахъ преобладаютъ сочинения местныхъ патрштовъ, 
лишенный научнаго характера, но обильныя фактическимъ и 
историческим'!, матер1аломъ, благодаря энерпи, съ которой ав
торы собирали сведешя. Конецъ 1850-хъ, 60 е и 70-е годы 
даютъ ц!’,лый рядъ сообщены объ анализахъ и изеледовашяхъ 
(Дьвовъ и Вейрихъ, Кашинъ, Шамаринъ). Въ 1881 г. Слю- 
нинъ открываетъ собою целый рядъ комииляторовъ: Бертен- 
сонъ и Воронихинъ, Ивановъ, Кулябко-Корецкш, Алекс'Ьевъ. 
Наконецъ, въ 1890-хъ годахъ являются работы членовъ Чи- 
тинскаго Отделешя Ими. Рус, Геогр. Общ., посетивших1!, зна
чительное число источниковъ (ф.-Дервизъ, Стуковъ).



II.

Бальнеохим1я Забайкалья.
„ХИМ 1Я, ХОТЯ И ВЪ СОСТОЯВ 1 и открыть 

въ источник^ рядъ оснований и кис- 
лотъ, но она не можетъ сказать, въ 
какихъ соляхъ соединены эти осно
вами и кислоты; она комбинируетъ 
ихъ отчасти произвольно, отчасти по 
общепринятымъ пр1емамъ. ВсякШ 
анализъ, „переведенный" на соли, 
можетъ поэтому притязать только на 
малую степень в-Ьроятности".

А. ЦЧпсЫег. Лгъчебные источники. 
(Лгазскс’з ВгЫШкек.) 1895.

Химическш изсл’Ьдованхя встречаются во многихъ трудахъ, 
начиная еъ половины ХУГЦ ст. до носледняго времени. Всего 
насчитывается 61 анализъ 24 источниковъ. Для такого долгаго 
периода число анализовъ не велико; но и въ этомъ маломъ 
числе качество анализовъ нредставляетъ значительный колеба- 
шя: одни имеютъ лишь исторических интересъ, друйе напро- 
тивъ но своему значенхю и по точности должны быть поста
влены на ряду съ лучшими новейшими анализами; одни ана
лизы вызываютъ удивлеше.своей широкой научной постановкой, 
или своей очевидной добросовестностью (анализы Ломоносова, 
пользовавшагося даже сиектроскопомъ, проверенные Фрезенх- 
усомъ въ 1867 г.; анализъ Пранга), друйе напротивъ уди- 
вляютъ необычными въ науке рубриками: „нерастворимое въ 
соляной кислоте", „потери" (Ирк. Зол. Лаб.) и вызываютъ
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сомн’Ьшя цифрами, близкими къ среднимъ ариеметическимъ 
пзъ прежнихъ анализовъ, и полнымъ совпадешемъ терминовъ 
одного и того же аналитика съ совершенно различными изсл'Ь- 
дователями, такъ что неожиданно является химическое соеди- 
неш е,не принятое у прежнихъ авторовъ, случайно употреблен
ное только одними изъ нихъ, и, повидимому, заимствованное 
у него ай Ьос. (Кучинскш).

Во всЬхъ этихъ анализахъ при указанномъ разнообразш 
следуешь отметить общую черту, — обозначеше составныхъ 
частей минеральной воды въ соляхъ, что является крупными 
недостаткомъ этихъ анализовъ. Вопроси этотъ уже давно об
суждается въ спещальной литературе, и европейская наука 
уже выставляетъ не мало противниковъ этой устаревшей тер
минологии. Аналитическая хим1я получаетъ результаты въ виде 
простейших!, соединений; щелочи и кислоты определяются не 
въ форме готовыхъ солей (хлористаго натрия — ИаО, сйрно 
кислаго магшя М^804, углекислаго железа — РеС03), а какъ 
разделенные анализомъ окислы металловъ и ангидриды кис- 
лотъ (серный ангидридъ—8 0 3, углекислота — С02, закись же
леза — РеО, окись магшя — М^О и т. д .). На основанш этого 
нельзя утверждать, да никто и не утверждаешь, что элементы 
существуютъ въ воде въ виде радикальныхъ группъ, а не въ 
соляхъ; напротивъ даже признается, что въ воде (при извест
ной степени насыщенности раствора) могутъ быть соли; но 
каюя, именно, мы не знаемъ, а при анализе получаемъ только 
окислы и ангидриды, составь которыхъ для насъ ясенъ. Хим1я 
минераловъ даетъ въ своихъ анализахъ именно таюя обозна- 
чешя, которыя вполне понятны и легко сравнимы. Но химгя 
минеральныхъ водъ остается въ неподвижности и, не считаясь 
съ ходомъ науки, предпочитаешь сохранять архаичные термины, 
на томъ основанш, что эта термпнолопя „принята" въ учеб- 
никахъ фармакологи! и понятна врачамъ (дело идеть „о сла- 
бительномъ действш сернокислой магнезш и пищеварительной 
способности соды"). Между шЬмъ указанный соображешя вдвойне 
неверны: во-первыхъ, данныя современной фармаколоии „о
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д’Ьйств1Яхх и способностях!,4, не заслуживают ничего, кромй 
полнаго пересмотра, такъ что в.ияше различныхъ солей далеко 
не безспорно; во-вторыхъ, тй пли иныя комбинацш данныхъ 
элементовъ въ видй солей иичймъ почти не доказываются, и 
отличаются полнййиншъ произволом'!,, что п подтверждается 
разноглашемъ анализовъ. Одни комбинируютъ С1, С 02, СаО и 
Лта20 въ КаС1 и СаС03, а д р уп е-в ъ  ]\та2С03 и СаС12 (въ од- 
помъ случай получается соленая, въ другомъ — углекисло ще
лочная вода изъ однихъ и тйхъ яге составныхъ частей). Это 
ясно при просматривали таблицъ анализовъ въ киигй Бертен- 
сона „Лйчебныя воды... въ России..." 1901 г .—новейшей, очень 
богатой различным'!, матер]аломъ работй. Та же произвольность 
наглядно обнаруживается въ приведенныхъ ниже таблицахъ 
анализовъ Дарасуна 1, Джергейскихъ водъ и др. (см. въ 
„ А лфавитномъ" спйскйЭУ; "въ этихъ таблицахъ даны анализы въ 
соляхъ и въ радикалахъ; первые представляютъ пеструю кар
тину различнМшихъ химическихъ формула,, данный ихъ не
сравнимы; вторые напротивъ отличаются простотой и ясностью, 
и ихъ цифры сравнивать легко, потому что въ различныхъ 
анализахъ употребляются тождественный рубрики, и углекис
лота у всйхъ аналитиковъ является въ образй углекислоты, 
а не кочуетъ отъ натр!я къ желйзу. Очевидно, что такой ме- 
тодъ обозначешя анализа, страдая произвольностью и сохра
няясь въ силй вопреки развитш научныхъ воззрйнш, не дол- 
женъ бы нмйть мйста въ совремепныхъ работахъ; поэтому въ 
своей книгй я совершенно исключилъ его въ общихъ табли
цахъ анализовъ; но въ текст']; сохранены на ряду съ новыми 
и старый рубрики на слйдующихъ основашяхъ: во-первыхт,, 
текстъ „Алфавитнаго списка источников!, “ заключаетъ мате- 
р1алъ преимущественно историческаго характера, во-вторыхъ, 
привести эти анахроничесюя данныя следовало для иагляднаго 
доказательства ихъ непригодности па ряду съ правильными 
терминами. Однако же при всйхъ достоинствахъ радикальной 
терминологш, ее не слйдуетъ считать идеаломъ бальнеохими- 
ческаго анализа. Въ послйдше годы наибольпше внимаше
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бальнеохимш (химш минеральныхъ водъ) привлекаюсь изслФ- 
доватя физи кохи ми честя: осмотическое давлеше, понижете 
температуры замерзашя, электропроводность минеральной воды.

Данныя этихъ наблюденш объединяются теорией диссощацш 
или юновъ, по которой составныя части существуютъ въводФ 
при извФстныхъ услов1Яхъ въ разъединенномъ состоянш. Для 
этого требуется, чтобы растворъ былъ не насыщенъ. При этомъ 
разъединеше происходить не по химическому характеру (на 
кислотные и щелочные радикалы: С1, 8 0 3, С02,—РеО,№20), 
а по физическимъ свойствамъ на основаши данныхъ электро
лиза, при которомъ соли разлагаются съ выдФлешемъ положи- 
тельнаго и отрицательнаго „нша“—на отрицательномъ и по- 
ложительномъ электродФ. 1оны большею частью не совиадаютъ 
съ химическими радикалами такъ, наир., Ха28 0 4 разлагается 
не на 8 0 3 и Ш 20 , а на 8 0 4 и 2Nа. Такимъ образомъ теория 
юновъ—это еще одинъ шагъ виередъ въ химическихъ воззрф- 
шяхъ на природу растворовъ и въ частности на минеральный 
воды. Но въ настоящее время приходится отказаться отъ 
мысли применить ее къ забайкальскимъ водамъ, такъ какъ она 
находится въ нерюдФ разработки, и не прилагалась еще къ 
изученш забайкальскихъ источниковъ. Объ этомъ приходится 
очень и очень пожалФть, такъ какъ теор1я юновъ, кромФ обще- 
химическаго интереса, будетъ, вероятно, имФть большое зна- 
чеше для попытокъ объяснешя специфическаго дФйств1я мине
ральной воды. Можно считать установленнымъ, что минераль
ная вода во многихъ случаяхъ дФйствуетъ совершенно не 
такъ, какъ искусственный растворъ вполнФ тождественнаго со
става; попытки объяснить дФйств1е в о д ъ  переменой релшма и 
т. п. не рФшаютъ вопроса исчерпывающимъ образомъ. А тео- 
р!я диссощацш указываетъ путь, идя по которому, быть-мо- 
жетъ, удастся приблизиться къ рФшенйо этой задачи. ДФло 
въ томъ, что въ минеральной водф (по этой теорш) составныя 
части, въ которыхъ предполагаютъ целебную силу, находятся 
(часто въ значительной степени) въ состоянш диссощацш, 
т.-е. въ наиболее энергичной формФ, когда ихъ химическая и
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физическая энерпя, не скованная въ прочномъ соединенна, по
вышена и даже можетъ являть новыя свойства. Вполне по
нятно, что въ такомъ состоя нщ „действующая" части воды 
могутъ проявлять исключительное вл1яше на больной орга- 
низмъ. Но и этой теорш уже идутъ на смену новыя открыпя, 
новыя научныя воззрешя: во-первыхъ, это взглядъ Бе]кезкатр’а 
(„ИеНвсЬпЯ; Шг ргасВзсйе Оео1о«ае“ 1904) на преимуществен
ное образоваше минеральныхъ водъ выдклетемъ ихъ состав- 
ныхъ частей изъ магмы ЦиуешГная теор1я), а не путемъ вы- 
щелачивашя попутныхъ горныхъ породъ; во-вторыхъ, это от- 
крыпе радюактивности во многихъ минеральныхъ водахъ. И 
то и другое направляетъ по новому пути мысль о происхожде- 
ши и силе минеральныхъ источниковъ, и то и другое заслу
живаешь полнаго внимашя и точныхъ далыгЬйшихъ работъ, 
но не являясь окончательными признанными пршбрктешемъ 
науки, можетъ быть только попутно указано въ этой книг'];, ко
торой приходится пока основываться на прежнихъ окончатель
но установленныхъ положешяхъ науки. Точно также признавая 
всю важность теорш кшовъ, приходится ограничиться только 
решительными пожелашемъ найти ей широкое примкнете на 
забайкальскихъ ключахъ, которые кстати обладаютъ важными 
въ зтомъ отношенш свойствами: низкой температурой, обиль
ными количествомъ углекислоты, слабой минерализащей. Низ
кая температура и ея причины будутъ отмечены въ своемъ 
м1;ст'];; здесь я упомяну только о томи, что она способствуетъ 
большему содержашю свободной углекислоты въ воде. Раство
римость углекислоты въ вод!', повышается съ понижешемъ 
температуры; источники въ 1°, 2° С. не редкость въ Забай
калье, напротивъ, — ркдкость выше 3°—4°; этими легко объяс
нить громадное количество углекислоты, которое по моими 
анализамъ (Колтомойкона, Олекана, Шиши) достигаетъ и даже 
превосходишь количество ея въ Нарзане. Въ прилагаемой таб
лице даны эти цифры.
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ТАБЛИЦА I.

Количество всей С0.2 въ Нарзан!! и въ водахъ системы р. Нерчи.

Нарзанъ. Дарасунъ. К о л то м о й -
конъ. Олекавъ. Ш и в :я .

На 1000 сс. воды 
( в ъ  граммахъ). 2,8685 ^2,9795у 2,9151 1,9133 2,1132

Особенностью забайкальскихъ источниковъ является еще, 
какъ указано выше, ихъ слабая минерализащя. Наибольшее 
количество сухого остатка отъ выпаривашя литра воды не 
иревышаетъ 2,6250 §т. (анализъ Колтомойкона въ 1858 г.); 
цифры въ 4 §г, ,6 §г. и больше, не рйдшя въ тЬхъ же табли- 
цахъ Бертенсона для россшщшхъ и иностранныхъ водъ, не
известны ключамъ Забайкалья, кроме единственнаго исключе
ния— анализовъ Ямкуна, произведенныхъ Прангомъ въ 1844г. 
и Ломоносовымъ въ 1868 г., по которымъ содержаше солей въ 
литре воды равно 6,11 §т. и 8,11 §г. Объяснеше этому по 
установившимся воззрешямъ нужно искать въ услов1яхъ ми
нерализации Предполагают, что минерализаторами ключей 
въ Забайкалье приходится признать преимущественно граниты 
и вообще первичыыя породы, который съ болыиимъ трудомъ 
выщелачиваются проходящей водой, хотя бы и подъ влгяшемъ 
растворенной углекислоты. А такихъ породъ, изъ которыхъ 
вымывались бы легко растворимым соли (известняки, глинистые 
сланцы съ прослойками сернокислыхъ солей, залежи каменной 
соли), мы почти не встречаемъ, кроме ничтожныхъ исключе
нии Но исходя изъ приведенныхъ выше воззрений ВеЦсезкашр’а, 
и большое количество свободной углекислоты и слабую степень 
минерализацш придется объяснять услов1ями образования ми
неральной воды изъ магмы, что для Забайкалья требуетъ осо- 
быхъ изследованш, о которыхъ позволительно мечтать только 
въ далекомъ будущемъ. Такъ или иначе воды Забайкалья 
слабо минерализованы, но нельзя отсюда делать вывода о сла
бой ихъ силе целебной, о которой придется еще говорить въ
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своемъ мЬстЬ. Въ частности изъ элементовъ, входящихъ въ со
ставь воды, приходится остановиться на марганцЬ, жедЬзЬ и 
кальцш. Марганецъ найденъ въ ироизведенныхъ мною анали- 
захъ въ необычно болыиомъ количеств^, которое нисколько 
уступаете количеству желЬза въ КолтомойконЬ, равняется—въ 
ОлеканЬ, а въ ШивгЬ и ТарасунЬ -даже превосходить; такое 
отношеше марганца къ железу представляется явлешемъ нс- 
ключительнымъ: изъ 338 анализовъ, приведенныхъ у Вертен сона 
(1. с.), только въ 7 источникахъ (РасЫн^ен, Солецкш, ХЫег- 
Ьгоп, Вайей-Вайеп, На11, Ваноз с!е Ва]аг и Ьиёсйеа 1ез Ваше) 
марганца больше чЬмъ желЬза; въ 31—содержаше его значи
тельное, но меньше жел'Ьза; а въ остальныхъ 300—количество 
марганца ничтожно или даже его нЬтъ.

ТАБЛИЦА И.
Сравнеше количества Мп и Ре въ водахъ иностранныхъ и 

Нерчинскихъ.

На 1000 сс/§г. РаеЫп-
§:еп.

Мапеп-
ЬаЗ.

ШеЗег-
Ьгип.

Дпра-
\^унъ.

Колто-
М О Й -

конъ.
Оле-
канъ. Шив1и.

РеО 0,0023 0,0332 0,0000
■'V

0,0053 0,0473 0,0107 0,0042
МпО 0,0040 0,0083 0,0047 0,0217 0,0044 0,0108 0,0060

Но благодаря такой рЬдкости марганца въ анализахъ мине- 
ральныхъ водъ, его лЬчебное значеше не привлекало къ себЬ 
внимашя бальнеологовъ и въ бальнеотераши не указывается; 
поэтому не возможно дать оцЬнку этого исключительнаго 
явлешя забайкальской бальнеохимш. ЖелЬзо и кальцш мине- 
ральныхъ водъ на основаши эмпирическихъ наблюдешй поль
зуются установившейся репутащей. Хотя эмпиризмъ находится 
и долженъ находиться въ першдЬ медленнаго, но вЬрнаго умп- 
рантя, однако же его наблюден 1 я могутъ подтвердиться науч
ными изслЬдовашями. Такая участь, невидимому, ожидаетъ 
эмпирическое нризнаше пользы желЬза. Поэтому сравнитель
ное количество желЬза можетъ представить интересъ не
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только для современныхъ медиковъ-практиковъ, но и для инте
ресующихся теоретической бальнеолопей.

ТАБЛИЦА III.
Сравнительное количество железа РоссШскихъ и Забайкальскихъ

ключей.

На 1000 сс./щ-.
Дарас\ п 1. 
(Читин- 
скш).

Колтомой-
конъ. Олекалт.. Ямаровка. Жел'Ьзно-

водскъ. Липецкъ.

Сую го остатка 
отъ выпариватя

РеО 
% РеО

0,8254(?)
0А1.61
14.1

1,6292
0.0473

2,9

1,2210
0,0107
0.9

0,9120(7)
0,0028
0,3

3,0638
0,0070

0.2

1,4690
0,0527
3,6

Наконецъ, известковыя соли (соли кальщя), индифферентныя 
въ глазахъ практической бальнеотераши и даже, по мнению 
иныхъ, не безвредный, находятся въ Забайкальскихъ источни- 
кахъ въ меньшемъ количеств!;, ч'Ьмъ въ изв’ЬстнМшихъ рос- 
сшскихъ.

ТАБЛИЦА IV.
Сравнительное количество кальщя РоссШскихъ и Забайкальскихъ

ключей.

На
1000 сс./ег-

Да
ра

су
нъ

 
(Н

ер
чи

н-
 

ск
Ш

).
Кл

го
мо

й-
ко

нъ
. Мако-

вЬево.
Оле-

канъ. Шив1я. Ям-
кунъ.

Ли-
иецкъ.

Нар-
занъ.

Пяти-
горскъ.

Сухою остатка 
отъ вываривав1я

СаО 
% СаО

1,0583
0,3607
34,1

1,6292
0.4906

30,1

0,8336
0,1311

15,8

1,2210
0.3302

27,0

1,5539 8,1100 
0,3659 0,2550 
23,6 3.1

1,4690
0,3332

22,7

1,9539
Ш И

27,7

4,3951
0,6597

15,0

Въ связи съ изложенными химическими свойствами забай
кальскихъ источниковъ находятся и некоторый геологичесшя 
особенности. Невозможно излагать общую геологш Забайкалья 
въ этомъ краткомъ очеркЬ, который не задается ц'Ьлыо дать
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исчерпывающее научное изложеше, а ограничивается гЬмъ, 
чтобы наметить необходимость изучешя вопросов!., связанныхъ 
съ минеральными источниками. Однако же литературный ма- 
тер1алт. по геолог! и Забайкалья имеется въ достаточном!, ко- 
лпчеств'1’.; на протяженш 150 Л’Ьтъ встречается целый рядъ 
более или менее известныхъ именъ: Оеог§т, Палласъ, Зло- 
бинъ, Меглицкш, Усольцевъ, Мнддендорфъ, Лопатинъ, Чер- 
скШ, Чекановскш, Дыбовскш, кн. Кропоткин!,, Ячевскш, Му- 
шкетовъ, Обручевь, Герасимовъ, кн. Гедройцт, и мн. др. Но 
изъ этого богатаго матер1ала приходится пока ограничиться 
указашемъ на отношеше къ мннеральнымъ источникамъ во
проса о мерзлой почвЬ въ Сибири и Забайкалье, разработан- 
наго Миддендорфомъ, Бэромъ, Вильдомъ и Ячевскимъ; и у 
новМшихъ геологовъ, а также у нр. ЗалФ.сска го встречаются 
указашя на распространеше и значеше мерзлой почвы въ За
байкалье. По установившимся воззрешямъ мерзлота делится 
на два тина: полярную и альпийскую. Къ последней ЯчевскШ 
относить мерзлоту въ окрестностяхъ оз. Косогола. Границы 
же распространена полярной мерзлоты служили предметомъ 
разноглашя изследователей. Въ настоящее время рисуется та
кая картина распространен!я мерзлой почвы: отъ береговъ 
Ледовитаго океана на Сибирь надвинуть ледяной покровъ, 
„шлемъ“ по образному выраженш Миддендорфа. Мощность 
этого мерзлаго пласта различна въ зависимости отъ многихъ 
условШ (геологическпхъ, орографических!,, климатических!, и 
др.). Мнддендорфъ однако жъ установилъ, что и эти слои под
чиняются общему геотермическому закону о постепенномъ по
вышен! и температуры слоевъ въ глубь земли; такимъ образомъ 
на известной глубине прекращается ледяной слсгй. Наиболее 
определенно указаше Ячевскаго на мерзлоту, встречаемую въ 
Забайкалье на золотыхъ промыслахъ въ системе р. Нерчи въ 
слояхъ напосныхъ на глубине 8 саженъ Указания другнхъ 
наблюдателей колеблются отъ 2 аршинъ до 4 саженъ. Поверх
ностный слой почвы оттаиваетъ летомъ, такъ что толщина 
мерзлаго слоя уменьшается и онъ остается лишь па известной

2
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глубине. Географическое распространеше мерзлоты въ Сибири 
ограничивается съ юга лишен, которая ндетъ отт, Березова, 
пересекаете Енисей, проходите севернее Ангары, пересека
ете Лену между Витимомъ и Олекмой и опускается на югъ по 
берегу Байкала, закрывая все Забайкалье широкимъ выступомъ.
Въ этомъ ледяномъ покров!; встречаются талые острова (до
лина Баргузина, верховья Чикоя), гдГ мерзлота отсутствуете, 
и теплыя воды имГюте свободный выхода,. Вечная мерзлота 
не есть только функщя средней годовой температуры, а пред
ставляется явлешемъ сложнымъ, зависящимъ отъ миогихъ при 
чинъ. Высота места надъ уровнемъ моря, низменность или 
болотистость его, конфигурация поверхности и составь гор- 
яыхъ породъ и слоевъ почвы, все это не остается безъ вл1я- 
шя на распространеше и мощность ледяного слоя. Проф. Во- 
ейковъ присоединяетъ еще вл1яше снежнаго покрова. На ми
неральные источники мерзлота в.няетъ двояко; во-первыхъ, 
ею объясняется чрезвычайно низкая температура почти всехъ 
источнпковъ (исключая горячгя воды въ 30°,+ 40° и +  50°, вы- 
ходяпця въ талыхъ островахъ). Температура ключей колеблет
ся отъ 1° (даже по некоторымъ наблюдешямъ отъ 0°!) до 3°,
4°, т а х п п и т  6°С. О к.'йянш такой низкой температуры на хи
мически; составъ было указано выше. Во-вторыхъ, отъ мер- 
злаго слоя зависятъ уел огня выхода источнпковъ на поверх
ность, такъ какъ онъ служить имъ естественной преградой, въ 
которой приходится искать точку наименьшаго сопротивлешя , 
для свободнаго доступа наружу. Иногда таяше мерзлоты про
исходить быстрее въ другомъ месте, слабая точка переме
щается, и ключъ находить другой выходъ, „кочуете".

Еще одни группа явлешй природы вл1яетъ на химический со
ставъ источнпковъ, это — климатичесшя услоы'я. Существуютъ 
наблюдешя, утверждающая, что забайкальсие источники изме
няют';, свой составъ: а) постепенно, въ течете года, делаясь 
слабее къ осени и опять усиливаясь къ весне, и Ь) случайно, 
спорадически подъ влгяшемъ климатическихъ явлешй (дождя, 
засухи и т. п.). Эти сведешя ограничиваются сообщениями слу-
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чайныхъ наблюдателей, на основанш данныхъ, не доказанныхъ 
точными изсл'йдовашями, а нолученныхъ отъ непосредствен- 
наго ощущешя органовъ чувствъ. Точныхъ же наблюдены 
надъ постоянными изм’Ьнешями ключа нигд’Ь не было, если не 
считать одно наблюдете проф. Залйсскаго, по которому вода 
Дарасунскаго источника утромъ до откачки содержала 0,012 
жел’Ьза на литръ и им’Ьла температуру+20, а днемъ послй от
качки воды на ванны—0,008 и -(-7°.

2*



III.

Бальнеотерашя Забайкалья,

...„Оглохппй кавакъ пргЬхалъ въ 
Ларгу лЪчиться, а какъ и какимъ 
способомъ, онъ не зналъ: пить ли ему 
воду, принимать ли ванны, или проде
лывать каюя либо друг]я маницуля- 
ши. Ларгинсюй ареопагъ изъ такихъ 
же темныхъ людей, какъ и онъ, по- 
совЪтовалъ принимать горяч1я ван
ны и обливать голову горячей во
дой „до растоплешя мозговъ и кро
ви", и вотъ этотъ несчастный боль
ной растопляетъ мозги ежедневно до 
обморока".

Горбуновъ. „Наши Дучарскге м и
неральные источники". 1899 г.

Много печальныхъ картинъ, много грустныхъ явленШ да- 
етъ истор1я бальнеотерапга Забайкалья. Съ одной стороны — 
, народная темнота", съ другой— неудовлетворительная поста
новка медицины. Знакомство съ минеральными источниками 
происходило еще въ то время, когда медицина не им'Ьла до
ступа въ сибирсшя дебри. Народъ бол’Ьлъ, целебные ключи 
оказывали чудесную помощь, — народная мудрость устанавли
вала способы л’Ьчешя. Отчасти это были способы монгольскихъ 
врачей, ламъ, указанные тибетской медициной; такъ имеются 
въ лнтератур’Ь два указашя: „Балыринсюя воды по указанию 
шпретуй-ламы Чунпилъ Гармаева д-ру Вейриху (въ 1858 г.) 
иомогаютъ преимущественно въ ревматизм*, водяной и оте-



— 21

кахъ, а также въ цинготномъ сведенш рукъ и ногъ“.—„Хас- 
суртовскгя воды пользуются известностью среди бурятъ. Львовъ 
(въ 1858 г.) представилъ описаше на монгольскомъ языке. 
Это описаше составлено въ 1810 г. оспеннымъ ученикомъ Ван- 
чикъ Сайевымъ, считавшимся у бурятъ однимъ изъ лучшихъ 
врачей; эти воды относятся къ I разряду изъ 5 различныхъ 
целительныхъ водъ, у помянутыхъ въ книге Куку-Видр(я, ко- 
торымъ приписывается свойство исцелять болезни, происходя
щая отъ простуды, а отличительными признаками служатъ: 
вода пресная (сладкая), мягкая и тяжелая".... следуютъ еще 
медицинсше советы. (Кашинъ. „Заб. и Ирк. мин. ист." 1868). 
Кроме этихъ определенныхъ указанш, въ литературе встре
чается немало другихъ, по которымъ „водами пользуются ино
родцы (буряты, тунгусы), которые пр1езжаютъ лечиться со 
своими ламами". Эти врачи устанавливаютъ для своихъ па- 
щентовъ своеобразное лечеше. Пьютъ воду въ громадномъ 
количестве, принимаютъ горячая ванны очень высокой темпе
ратуры, усиленно моютъ минеральной водой больные глаза и, 
выздоравливая при всехъ этихъ способахъ, выражаютъ чув
ство благодарности темъ, что схавятъ „налакитъ®, т.-е. наве- 
шиваютъ на дерево въ виде жертвоприношенш цветныя тряп
ки, ленты, кусочки дерева, кости, „бараньи лопатки съ над
писями" и др. Итакъ инородцы, первые пащенты на большин
стве ключей, проявляютъ наивныя воззрешя на лечебную 
силу и пользуются грубо эмпирическими указашями тибетской 
медицины. За ними идутъ руссше и перенимаютъ какъ отно- 
шеше къ це.лебнымъ ключамъ, такъ и методы пользовашя. 
Первое характеризуется массой суеверш, второе страдаетъ 
той же неразумностью, которая еще увеличивается, благодаря 
отсутствие у русскихъматер1ала, накопленнаго за мнопя сотни 
летъ наблюдениями тибетской медицины. Суеверия рельефно 
выражаются напр., въ существующемъ поверье, будто ключъ 
„не любить, чтобъ его безпокоили,и при раскопкахъ уходить", 
также онъ „кочуетъ, уходить отъ нечистоты и отъ мертваго 
тела". Примитивные способы лечешя заключаются въ питье
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воды иногда въ чрезмерно болыпихъ количеотвахъ (Паршинъ 
сообщаетъ въ 1844 г., что по его св’Ьд'Ьшямъ иные выпивали 
на Погромнинскпхъ водахъ по 80 стакановъ въ день; II—ровъ 
сообщаетъ о норм!; на Ямаровскихъ водахъ—до 50 стакановъ 
въ день). Зат’Ьмъ принимаютъ ванны весьма упрощеннымъ 
способомъ: вода наливается изъ ключа ведромъ въ полубочье, 
нагревается раскаленными на костре камнями, и больные са
дятся туда, иногда укутываясь сверху войлоками „для паруа; 
температура, понятно, не измеряется, а нагреваютъ воду, 
„сколько терпеть можно". Грязевыя ванны поражаюгь проти
воположной крайностью: въ месте разлива источника въ бо
лоте отыскиваютъ ямку между кочками, где есть „минеральная 
грязь", т.-е. слой почвы, пропитанный осадкомъ железа (это прак
тикуется обычно нажелезныхъ водахъ), затемъ усаживаясь на 
кочку, опускаютъ ноги прямо въ у г луб л ете, наполненное хщя- 
зью, температура которой немного нревышаетъ обыкновенную 
температуру ключей (отъ 1° до 4°). Я ограничиваюсь этимъ, 
не перечисляя много численныхъ курьезовъ въ области спосо- 
бовъ и прхемовъ лечешя; ихъ въ изобилш можно найти въ 
новейшей литературе, въ газетахъ и особенно въ статьяхъ 
Г. А. Стукова о современномъ положенш курортовъ и о жиз
ни на нихъ.

Но въ эту темную среду не вноситъ света и местная ме
дицина. Не обвинение ей высказывается здесь: для обвинешя 
нетъ основанш, нетъ никакого права; и причины такого со- 
стояшя, по всей вероятности неодолимы, и тяжесть такого по- 
ложеюя по сравнешю съ услотйями работы техъ же врачей 
въ земскихъ губершяхъ, более всехъ чувствуется, вероятно, 
самими врачами. Нетъ! обвинять никто не посмеетъ. Но факты 
приходится констатировать. Вотъ изложеше этихъ фактовъ. 
Представители медицины, почти съ самаго начала исторш за- 
байкальскихъ курортовъ, принимаютъ въ ихъ жизни большее 
или меньшее у ч а т е . Перебирая курорты съ запада на востокъ, 
мы видимъ прежде всего Туркинсшя воды—могучШ источникъ 
горячей воды съ предпологаемымъ содержашомъ сероводорода.,



который эмпирическая медицина считаетъ специфическимъ 
средствомъ противъ ревматизма, н'Ькоторыхъ кожныхъ болезней 
и сифилиса. Известность этого источника уходитъ въ глубь 
XVIII столе™, почти достигая древности Кавказскихъ водъ. 
Населеше Иркутска, „столицы Сибири" идетъ къ этому источ
нику исцелешя, но это не первые больные, которыхъ видятъ 
берега Турки: буряты и тунгусы уже давно пользовались этой 
водой по указанно своихъ ламъ, и отъ техъ лее болезней. 
Являются руссюе, известность источника растетъ, начинается 
более рациональная его эксплуатащя. Въ литературе появля
ются имена врачей, жившихъ на ключе, или щлезжавгаихъ 
съ целыми париями больныхъ для медицннскихъ наблюдении 
„штабъ—лекарь Грунтъ нреехалъ съ болынимъ числомъ боль
ныхъ въ мае 1779 г .“, нрожилъ съ ними на водахъ и далъ 
описаше хода болезней; Реманъ въ 1808 г. ссылается на д-ра 
Шиллинга, прожившаго 30 летъ въ Сибири и часто бывав- 
шаго на Туркинскихъ водахъ, которыми по его мпенно „изле
чиваются застарелые простудные и ломотные припадки, заста
релые остатки венерическихъ болезней (непременно со рту
тью), цынга, параличъ, лишаи, зобъ“ и др. Въ 1823 году 
установленъ особый штатъ: смотритель, лекарь, лекарешеуче
ники и служителя. Въ 1849 г. въ первый разъ отправлены 
больные военнаго ведомства съ ординаторомъ Иркутскаго воен- 
наго госпиталя.— Стеффенсомъ, который де.лалъ подробный 
чисто-клиничесшя наблюден!я надъ ходомъ болезни, наблю
дения единственный по своей точности и основательности во 
всей бальнеологической литературе Забайкалья (см. Стеффенсъ. 
„Отчетъ объ успехахъ лечешя на Туркинскихъ минеральныхъ 
водахъ"). Въ 1860-хъ годахъ въ связи съ Туркинскими водами 
встречаются въ литературе имена д-ровъ Иноземцева и Елина; 
первый долго жилъ на ключе, а второй представилъ въ док
ладе Иркутскому обществу врачей строгую критику положешя 
делъ на курорте. Въ новейшее время литература не даетъ 
матер1аловъ, нодобныхъ выше изложеннымъ. Известно только, 
что существуетъ больница и постоянный врачъ.Въ газетныхъ
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сообьценьяхъ, по обыкновенью, встречаются отрицательные от
зывы о ключе съ медицинской и житейской [стороны. Вотъ 
медицинская жизнь курорта, случайно взятаго иервымъ, и ока- 
завшагося иервымъ и по качеству медицинскихъ условьй: были 
и доктора изследователи, живетъ и постоянный врачъ. Случаю 
угодно въ ближайшимъ соседстве поместить другой ключъ, 
тоже избалованный судьбою въ медицинскомъ отношенш. Это 
Ямаровка, которая съ 1Ь60-хъ годовъ до настоящаго времени 
пользуется постоянной заботливостью и внимашемъ д-ра Козиха, 
живущаго на ключе и посвятившаго ему много силъ, труда и 
энерпи... А въ последше годы на Ямаровке много работалъ 
ординаторъ Томской к л и н и к и  М о л о т к о в ъ . Но после этихъ 
двухъ счастливыхъ иримеровъ остальная масса забайкальскихъ 
ключей являетъ печальную картину заброшенности и безири- 
зорности: арендаторы хозяйничаютъ, какъ умеютъ, а большею 
частью „курорты" остаются безъ, всякаго хозяина; больные 
прьезжаютъ безъ медицинскаго совета и наставленья, лечатся 
безъ врачебнаго и даже безъ фельдшерскаго наблюдешя, въ 
лучшемъ случае по приговору „ареопага изъ местныхъ боль- 
ныхъ“; врачи на ключъ не являются! или показываются разъ 
въ лето на короткш срокъ. Медиьцьнскье советы и наставле
нья, приведенные въ литературе, не основаны на точныхъ 
местныхъ наблюдешяхъ, а скорее производятъ впечатленье 
выписки нзъ учебниковъ бальнеологш съ перечислешемъ бо
лезней, излечиваемыхъ на данномъ ключе. Приводить здесь 
эти выписки изъ старыхъ учебниковъ нетъ оснований. Конеч
но, все сказанное не имеетъ абсолютнаго характера; встреча
ются исключенья, съ некоторыми водами связаны тесно имена 
врачей, преданныхъ делу развььтья курорта; медицинскья усло- 
вья на томъ или иномъ "курорте улучшаются по какому либо 
случаю. Эти частности указаны при оььисанш отдельныхъ ключей 
въ „Алфавытномъ списке". Но все-таки остается общая печаль
ная картина запустенья и заброшенности могучььхъ целебиыхъ 
силъ ььрыроды, и только немногья светлыя явленья позволяютъ 
сохранять надежду, что съ грядушымъ подъемомъ и россшской,
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и сибирской, и забайкальской жизни также и д’Ьло развитая 
курортовъ, это маленькое колесо общественнаго механизма, 
получнтъ правильное движете и не останется безъ влхяшя на 
обицй ходъ местной жизни, принося немаловажную пользу и 
евоимъ и чужимъ больнымъ.



IV.

Жизнь на Забайкальскихъ курортахъ.
...„Итакъ нашу будущую „всем1р- 

ную водолечебницу", Забайкальскую 
область можно поздравить съ но- 
вымъ курортомъ, более или менее 
благоустроенным!,, за которыми есть 
теперь постоянное наблюдете, и где 
можно найти и помЪщеше и продо- 
вольств1е, а въ летнее время вдоволь 
надышаться живительными лесными 
воздухомъ, отдохнуть душой И те- 
ломи среди девственной природы".

Стуковъ. „Шивгинскгя минеральных 
воды“. 1901.

•

Если научный изследовашя минеральныхъ источниковь За
байкалья зависятъ отъ воли ученыхъ и отъ условш научной 
работы, если медицинская помощь тесно связана съ общимъ 
состоятемъ медицины въ крае, то обил я условия жизни на 
курорте всецело зависятъ отъ воли и жизни самихъ обывате
лей. Жизнь людей особенно въ переходный эпохи и въ перь 
оды крупныхъ потрясенш изменяется быстро. Литература,— 
зеркало жизни, отражаетъ ее, къ сож алент, иногда съ большими 
опоздашями. По этому въ дальнМшемъ изложен!и придется 
изображать ту картину курортной жизни, которая была верна 
въ 1901 г., но теперь уже можетъ быть отстала отъ действи
тельности. Собрать новейнпя сведения съ совершенной полно
тою было бы невозможно, приходится заранее указать на не-
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избежные недочеты. Къ изученш исторш курортовъ вполне 
применимо общее положеше антропологш: „чтобы узнать до
историческую жизнь культурнаго народа, между прочимъ нуж
но пойти къ его некультурному соседу". Такимъ образомъ для 
изложешя хода развитая курортовъ н’Ьтъ необходимости раз- 
сказывать въ общемъ очерк^ исторш какого-нибудь избран- 
наго ключа, т^мъ более что для главнгЬйшихъ источниковъ 
есть историчесше очерки въ „Алфавитномъ списке*1. Вместо 
этого достаточно дать современную картину н’Ьсколькихъ ку
рортовъ, етоящихъ на разныхъ степеняхъ развитая.

Куджиръ-Нугу или Чингиз-Хановы воды не им'Ьютъ ника- 
кнхъ приспособлешй, потому что лежатъ далеко отъ населен- 
ныхъ центровъ, около Ашенгинскаго караула, на границе 
Монголш, въ 450 в. отъ Кяхты и въ 550 в. отъ Читы. „Мест
ность— Ононскш лугь, закрытый горами съ севера и юга. Съ 
севера горы расположены амфитеатромъ. Поперечникъ луга— 
2 версты. На юге горы поднимаются двойнымъ гребнемъ. По 
склонамъ северныхъ горъ лиственичный и березовый лесъ. 
На Ононскомъ лугу густая трава. Тучный черноземъ около 
аршина толщиной на берегу Онона. Только у самой реки на
носные округленные куски гранита, шенита, кварца и глини- 
етаго сланца, Ононскш же лутъ вовсе не каменистъ. Вообще 
местность Куджир-Нугунскихъ водъ живописна, съ роскошной 
растительностью. Оионъ богатъ рыбой, по реке и лугу мно
жество дичи. Вода бьетъ ключами числомъ до 10; температура 
е я =  +  3°К; она прозрачна, вкусомъ кисла, нргятна, щиплетъ 
во рту. Черезъ 10 саженъ вода снова скрывается подъ землю. 
Климатъ—лучшш въ Забайкалье. Летнш зной умеряется при- 
сутств]емъ Онона, низменнымъ положешемъ местности (?), 
роскошной зеленью на лугу, оби.пемъ леса, растущаго подъ 
защитой северныхъ горъ. На Куджир-Нугунскомъ Лугу удобнее, 
чемъ где-либо въ Забайкалье, лечиться кумысомъ. На Ононе 
и озере удобно устроить купальни. У пологаго склона север
ныхъ горъ и на Ононскомъ лугу удобны прогулки. Вообще, 
какъ полагаетъ г. Снесаревъ („Иркутсия Губ. Вед.“ 1859 г.),
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Куджир-Нугунсюя воды не уступаютъ своей крепостью Дара- 
су нскимъ, а по климату и местности, самой южной во всемъ 
Забайкалье, удобнее для .тЬчешя, чемъ все до сихъ поръ из- 
вЬстныя воды въ Восточной Сибири... Ныне на этихъ водахъ 
нйтъ никакого устройства. Дорога отъ Читы до Киркунскаго 
пикета экипажная, съ пикета черезъ Бальджпнскш золотой 
промыселъ или прямо черезъ Бальджинскш караулъ—верховая 
около 90 верстъ“. (Кашинъ. „Забайкальск! е и Иркутские ми
неральные источники". 1868). После этой статьи не появилось 
въ печати никакихъ новыхъ сведешй до настоящаго времени.

Шив1инск1Й ключъ на Нерче заброшенъ, хотя по местопо
ложению и разстоянио отъ населенныхъ местъ находится въ 
сходныхъ услов1яхъ съ соседнимъ процветающимъ Колтомой- 
конскимъ источникомъ. „Ключъ лежигь въ пади Шившнской, 
узкой—всего несколько десятковъ саженъ ширины и заросшей 
какъ по дну, такъ и по еклонамъ обставляющихъ ее горъ сме- 
шаннымъ лесомъ. Шившнская падь, вместе съ протекающей 
по ней речушкой Шив1ей впадаетъ съ левой стороны въ р. 
Нерчу. Въ устье ея, меньше версты разстояшя отъ р. Нерчи, 
и выходитъ минеральный ключъ недалеко отъ рч. Шивш по 
правую ея сторону. Здесь какъ разъ и дно пади и склонъ 
горы свободны отъ леса на пространстве несколькихъ деся- 
тинъ, и въ общемъ получается очень красивое местоположе
ние. Некрутой, легко доступный для подъема, усеянный раз
ными цветами, склонъ горы ведетъ на ея вершину, где раски
нулся прелестный благоухающш сосновый борт, съ еще более 
нрелестнымъ видомъ на р. Нерчу и ея широкую долину съ 
окружающими покрытыми лесомъ горами... Но здесь на Шп- 
вшнскомъ ключе некому воспользоваться всеми этими дарами 
природы,—онъ не посещается публикой. Правда, онъ вовсе не 
безъизвестенъ, по крайней мере окрестному населенно и не
сколько летъ тому назадъ даже состоялъ въ аренде, но по 
разнымъ обстоятельствамъ (отчасти по непостоянству самого 
ключа), аренда продолжалась очень недолго и прежде, чемъ 
публика успела привыкнуть къ ключу, какъ къ арендованному
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и, значить, более или менее благоустроенному, онъ быль бро- 
шенъ на произволъ судьбы. Проложенная къ нему дорога за
пущена, построенные на немъ домики снесены, и теперь сто
ять безпризорно только одинъ домикъ и одно зимовье, да еще 
хорошо сохранившшся погребъ въ горе по левую сторону 
речки". (Стуковъ. „Минеральные ключи по системе р. Пер
чи". 1902).

Былыринскчя, Кыринсшя и Улуринсшя воды находятся въ 
тайге, въ верховьяхъ рр. Кыры и Былыри. Ими пользуются 
только буряты. „Ключи расположены въ типичной горной таеж
ной местности, где, кроме обычныхъ ея спутниковъ: листве- 
ницы, сосны, кедровника, лозняка, березы, багульника, брус
ничника, и другихъ немногихъ растительныхъ разновидностей 
сибирской тайги, нельзя встретить ни полей, ни покосовъ, а 
встречаются только торфяники, мхи, розсыпи камней, валу- 
новъ и местами болота. Соответственно природе] здесь изоби 
луютъ промысловый животныя: козули, изюбри, сохатые, ка
баны, медведи, соболь, лисица, белка, зайцы, а изъ пернатыхъ: 
рябчики, тетерева, глухари и проч. Однимъ словомъ, местность 
представляетъ полное раздолье для промышленниковъ и охот- 
никовъ, чемъ въ волю и пользуются местные аборигены—тун
гусы и братсие, ютянцеся со своими юртами, со скуднымъ 
скотомъ по берегамъ помянутыхъ речекъ. Площадь взборо
ждена непрерывными горными кряжами, и возвышается надъ 
уровпемъ моря отъ 3500 до 5000 футовъ. Въ вершинахъ горъ 
поднимаются изъ лесной темнозеленой опушки голыя грапит- 
ныя скалы, точно нагроможденный другъ на друга не челове
ческой рукой, въ виде развалинъ средневековыхъ башенъ и 
замковъ, только более грапдюзныхъ размеровъ. На горизонте, 
на северо-западе, невдалеке виднеются „гольцы", съ хвойной 
опушкой по склонамъ, а въ высокихъ расщелинахъ пхъ бле- 
ститъ почти круглый годъ снегъ, который исчезаетъ только 
въ конце 1юля и начале августа, и то не каждое лето. Кли- 
матъ горный съ резкими колебашямп температуры, съ холод
ной зимой и морозами въ январе и феврале до—40° К, съ ко-



роткимъ неиостояннымъ лйтомъ. не гарантирующимъ въ самое 
жаркое время отъ морозовъ; но во время лйта, хотя короткаго, 
нередко выдаются тяше жарше дни, что въ тйни термометръ 
показываетъ до+ 30° К. Вйтры, преимущественно сйверо-за- 
падные, хотя часты и весною сильпы, но на куроргЬ не чув
ствительны благодаря окружающему высокой сплошной стЬной 
л'Ьсу. Дорога отъ Акшп до Кырпнскаго караула на разстоянш 
150 в. идетъ почтовымъ проселкомъ, а дальше неудобной таеж
ной дорогой или ц’Ьликомъ или отчасти верховой. Въ зимнее 
время ■Ьздятъ и верхомъ и на саняхъ по замерзшему руслу и 
по берегамъ р’Ьчки... На время пребывашя на курорт!, прови- 
31ей надо запасаться своей: въ видгЬ сухарей, консервирован- 
наго мяса, крупъ, масла, чаю, сахару и пр., такъ какъ бли
жайшее жилье отъ ключей лежитъ въ ‘20—40 в., именно стой
бище тунгусовъ на Усть-Аршантуй; здйсь можно найти только 
молочные продукты и мясо въ видй цйлаго барана цйною отъ 
3 до 5 р. Хлйбные яге продукты можно достать не ближе, какъ 
въ караулахъ Кыринскомъ и Бырцинскомъ за 50 верстъ. Кы- 
ринскш горячш ключъ вытекаетъ въ самомъ руслй рч. Кыры 
и въ полую воду заливается водою. Поэтому имъ пользоваться 
можно въ настоящемъ видй только въ зимнее время, когда 
рйка вымерзаетъ и ложе русла обнажается. Для ванны очи
щается выемка въ каменистомъ руслй, окружается деревянной 
постройкой въ видй шалаша, — и тунгусскш курзалъ готовъ. 
Больные раздеваются на кампй, ногруясаются въ импровизи- 
риванную ванну и сидятъ въ ней, сколько и когда хотят'ь. 
Температура ванны колеблется меясду +  370 и + 39° С. Для жилья 
больныхъ построены иждивешемъ жаждущихъ исцйлен1я бурят- 
сше бревенчатые шалаши, но безъ печей-, половъ, отапливаются 
и освйщаются очагомъ. Также временно ставятся обыкновен- 
ныя войлочньтя юрты или шалаши изъ коры. Былыринскш го- 
рячШ ключъ бьетъ въ уклонй праваго горнаго склона, въ 
верстй отъ рч. Аршантуй, и вытекаетъ между гранитными ва
лунами изъ вертикальной сланцевой расщелины на протяжен] и 
ея до 10 саженъ. Надъ и подъ мйстомъ болынаго выбрасыва-
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нхя воды (?) сделана искусственная выемка въ сланцевой скале 
въ вид’}; ванны, а надъ ней поставлена деревянная на мх’Ь 
постройка, разделенная простйнкомъ на отделен!е для ванны 
и для раздевашя. Температура истока равняется+40°7 С., а 
ванны колеблятся между+ 3 8  и +  39°,5 С. Количество выбрасы
ваемой горячей воды въ часъ доходитъ до 400 ведеръ, такъ 
что въ ванне она быстро обменивается и кажется какъ-бы 
проточной. Для размещения больныхъ, кроме бревенчатаго бу- 
рятскаго шалаша, есть деревянный павильонъ, разделенный 
внутри перегородками на 3 комнаты, съ отдельной кухней съ 
печами хх окнами, вообще на обыкновенный русских типъ. Ван
ное зданхе и павильонъ выстроены въ 1888 г. Помещенхями 
больные раснолагахотъ но своему усмотренхю, съ отъездомъ 
ихъ все запустеваетъ. Этотъ горячш ключъ—одинъ изъ наи
более посещаемыхъ“ (Решетниковъ. .,Былыринсюя, Кырин- 
скхя и Улуринскхя горячхя воды Забайкальской обл.“ 1900).

„Колтомойконскхй или Зюльзиканскхй минеральный ключъ 
дежитъ въ 80 в. къ северу огь Нерчинска. Добраться до него 
1хо проселочнымъ дорогамъ удобно даже въ тарантасе, за исклю- 
чехпемъ последнихъ 4 верстъ, черезъ хребетъ и лесъ отъ с. 
Зюльзиканскаго. Но и эта последняя часть дороги, устроенная и 
поддерживаемая исключительно средствами арендаторовъ ключа, 
тоже возможна для проезда въ тарантасе, хотя, конечно, не 
безъ добрыхъ толчковъ отъ камней, пеньевъ и кореньевъ. Съ 
лесистаго хребта отъ селенхя Зюльзиканскаго мы спускаемся въ 
неширокую (отъ 100 до 150 саж. шириною), свободную отъ 
леса падь, посреди которой съ востока на западъ протекаетъ 
рч. Колтомойконъ, давшая названхе и самой пади. Съ севера 
и юга падь ограничена довольно высокими горами (отъ 493 до 
800 метровъ=отъ 1500 до 2500 футовъ надъ уровнемъ моря). 
Сеххокосные луга лежатъ по Колтомойкону и боковымъ падямъ; 
возделываемыхъ хлебныхъ полей нетъ. На месте ключа у 
подошвы горы по правую сторону речки стоитъ группа до 
15 домихсовъ разной величины, въ роде крестьянскихъ избъ съ 
русской или железной печками, служащихъ квартх!рами для
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пргЬзжающихъ больныхъ, а по левую сторону рЬчки—городьба 
и стайки для скота. Всйхъ квартиръ можно насчитать больше 30, 
ц'Ьною отъ 12 до 30 руб. въ м'Ьсяцъ, квартиры меблированы 
кроватями, столами, табуретками... Въ этихъ-то квартпрахъ, не- 
бЬленыхъ, необитыхъ, нередко нротекающихъ во время дождя, 
и ютится на'Ьзжающш ежегодно боля пн й людъ. Питаются прС 
езж1е частью провиз1ей, привезенной съ собой, частью состоять 
на полномъ содержанш у арендатора за 30 руб. въ м’йсяцъ. 
Ванны берутъ въ особомъ пом'Ьщети, состоящему изъ муж
ского и женскаго отд’Ьлетй. Въ мужскомъ отделен]и, кроме 
прихожей, гдОО стоитъ железная печь, имеются двЬ комнатки 
съ пятью ваннами; въ женскомъ отд’Ьлеши три комнаты съ 
семью ваннами. Ванны неболышя, железный и деревянный— 
крашеныя, наполняются горячей и холодной водой изъкрановъ, 
вставленныхъ въ деревянныя трубы, проведенный въ стене 
здашя. Въ трубы вода идетъ изъ двухъ баковъ, установлен- 
ныхъ подл!; здашя ваннъ вм’Ьст'Ь съ двумя котлами для нагр1 , - 
ваши воды. Холодная вода накачивается помпой изъ бассейна, 
въ который проведена по деревяннымъ желобамъ изъ источ
ника. Стоимость каждой ванны 35 к Минеральный ключъ 
выходить изъ земли почти на самой средин!, пади, по правую 
сторону р’Ьчки, въ саженяхъ 25 отъ нея и уже много л'Ьтъ стоитъ 
все въ одномъ и томъ же м’Ьст’Ь. Въ него снущенъ срубъ и 
вода бьетъ какъ бы въ неглубокомъ колодце, а надъ колодцемъ 
устроена беседка-часовня; съ одной стороны беседки въ сто
рону р’Ьчки и ванппцы стоитъ небольшое, находящееся въ 
непосредственпомъ сообщении съ колодцемъ, озерко минераль
ной воды, отъ котораго по желобамъ и проходить вода въ баки. 
Само собою разумеется, что никакой регистращи больныхъ не 
ведется, никакой статистики и никакихъ клиническихъ наб.тю- 
дешй. Никакихъ метеорологическнхъ наблюдешй также не су- 
ществуетъ. Колтомойконсюй ключъ извЬетенъ окрестному на- 
селешю уже больше сотни лЬтъ и даже въ аренд!; состоитъ 
уже 17 лЬтъ. Въ контракте говорится о некоторыхъ обязан- 
ностяхъ арендатора, но ни слова не говорится о какихъ-либо



культурныхъ удобствахъ для проживающаго на водахъ страж- 
дущаго человечества: объ обязательныхъ визитащяхъ врача, 
о правильности получения корреспонденцш, о способахъ раз- 
влеченхй". Эти потребности и не удовлетворяются, если не 
считать случайнаго иргйзда врача 1 разъ въ сезонъ, доставле- 
шя пнсемъ и газетъ сь случайными спутниками, и прост'Ьй- 
шихъ гимнастическихъ приспособлений „для развлечешя детворы 
въ виде исполинскихъ шаговъ, которыми не брезгаютъ и взрос- 
лые“ (Стуковъ. „Минеральные ключи по системе р. Нерчи“. 
1902 г.).

Карповсшй ключъ благодаря близости Читы быстро раз
вился изъ первобытнаго состояшя: „ключъ названъ Карпов- 
скимъ по имени деревни Кариовки, въ 20 вер. отъ Читы. Въ 
Карповке не больше 25 дворовъ, расположенныхъ въ одну 
улицу, большею частью съ новыми, нередко выглядывающими 
по городскому, домиками. Тотчасъ же за огородами деревни— 
лесъ, которыми и ведутъ две дороги на ключъ;обе нредставляютъ 
изъ себя ирнродиыя нрекрасныя аллеи,одна смешаннаго леса, а 
другая почти чистаго сосноваго бора. На ключе нетънпкакнхъ 
построекъ, даже обычныхъ зимовьевъ, есть только два бала
гана изъ дранья. Ранней весной наезжаютъ инородцы и ста- 
вятъ свои юрты, палатки и балаганы нзъ корья. Кое-где среди 
кустовъ видны также балаганы изъ ветвей древесныхъ: ока
зывается это ванныя номещешя, въ нихъ стоятъ полубочья для 
приема ваннъ. Съ горы изъ-подъ которой вытекаетъ ключъ, от
крывается широкая картина, на нервомъ плане которой сте
лется огромный лугъ левой половины долины р. Читы, съ н е
сколькими зеркалами - озерами на немъ, потомъ вьется лишя 
самой р. Читы, окаймленной по берегами крупными деревьями, 
съ болыпимъ селомъ—Верх-Читой—съ церковью на правомъ 
берегу, а дальше за обширною степью верстъ въ 10 ширины 
тянется главный водораздела» всей области и водныхъ бассен- 
новъ Амура и Лены,—невысокий кряжъ Яблоноваго хребта...

Самый ключъ или головка ключа нредставляетъ изъ себя 
нечто очень своеобразное и неожиданное. Собственно говоря,

з
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ни о какой головк! ключа въ обыкновеннояъ смысл! слова 
не можетъ быть и р’Ьчи. Вместо нея глазамъ представляется 
покрытая краснобурой грязью площадка до 10 кв. саженъ, но 
которой въ разныхъ м!стахъ струятся многочисленныя полоски 
какой-то воды, нринимаемыя потомъ вдавленными въ грязь 
нисколькими желобками... Доступъ къ желобкамъ возможенъ 
только по настланнымъ дощечкамъ съ большнмъ рискомъ 
угодить въ грязь. Тутъ же у желобковъ ироисходитъ ополас- 
киваше, бросается! битая посуда н друпе отбросы,—вообще 
вндъ далеко не приглядный для источника исц'Ьлешй... Про- 
жпваютъ по квартирамъ у сельчанъ, платя отъ 10 до 15 руб. 
въ м’Ьсяцъ. Вс!мъ необходимымъ нужно запасаться въ город! 
и ^привозить съ собой,—зд!съ можно разсчитывать достать 
только молоко и яйца, да и т ! дороже, ч!мъ въ город! на 
базар!;. Въ Карповк! н!тъ даже лавченки, чтобы купить сии- 
чекъ (Стуковъ. „Поиовскш минеральный ключъ близъ Читы". 
1903).

„Въ нын!шнемъ (1904) году Карповскш ключъ выступаетъ 
уже въ качеств! л!чебнаго курорта и вступаетъ полнонрав- 
нымъ членомъ въ семью нашихъ забайкальскихъ бол!е или 
мен!е оборудованныхъ и устрбенныхъ мннералышхъ источни- 
ковъ. Объявлегйе въ газетахъ гласить, что по назначенш д-ра 
будутъ прим!няться души, обтиранья, жел!зныя, хвойныя и 
грязевыя ванны. Для внутренняго унотреблешя — углекисло- 
жел!зная вода, молоко, кефиръ, кумысъ. И д!йствительно 
зд!сь устроено хорошее пом!щен1е для ваннъ и огромныхъ 
чановъ для воды. Минеральная вода течетъ по закрытымъ 
желобкамъ. Ванны болышя, цинковыя (ванна стоитъ 40 кон.). 
Ванныхъ комнатъ всего три, но этого достаточно при маломъ 
числ! больныхъ; коридоръ отд!ляетъ ихъ отъ пом!щешя для 
больныхъ, такъ называемыхъ номеровъ; каждый номеръ стоитъ 
18 руб. въ м!сяцъ. Кром! того есть дв! квартиры, три част- 
ныхъ домика и квартиры въ дереви!... Два раза въ нед!лю  
пр1!зжаетъ на ключъ докторъ и бываетъ пр1емъ больныхъ" (Сту
ковъ. „НоповскШ (Карповскш) минеральный ключъ". (1904).
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Вотъ картины жизни на пяти типичныхъ забайкальскихъ 
курортахъ: одинъ не устроенъ и не эксплуатируется, сохраняя 
нетронутыми богатые дары Даурской природы; другой забро- 
шенъ посл'Ь неудачной попытки устроить его; третш извйстенъ 
почти только инородцамъ, они имъ и пользуются по своему; 
наконецъ два посл'Ьднихъ эксплуатируются бо.тЬе или мешЬе 
правильнымъ образомъ, но одинъ всл-Ьдств1е отдаленности отъ 
населенныхъ центровъ развивается очень медленно, другой же 
въ непосредственной близости отъ столицы Забайкалья в ь одинъ 
годъ изъ ничего превратился въ наиболее благоустроенный и 
удобный курортъ.

Описашями, приведенными выше, можно ограничиться, какъ 
полной картиной жизни забайкальскихъ курортовъ въ различ- 
ныхъ степеняхъ развитая.

з*



Заключение.

Давно уже знаетъ населеше Забайкалья свои целебные 
ключи и пользуется ими въ бол'Ьзняхъ и страдашяхъ. Много 
о нпхъ написано книгъ и статей, были и учепыя изсл’Ьдова- 
шя. Эти иознашя народа и св’ЬдЬшя науки накопились на про- 
тяженш полутора вЬковъ. Накопленный матер1алъ по воз- 
молшости использованъ въ этой книг!;: обиця свойства—въ 
„Общемъ очерке**, частности и подробности въ „Алфавитном!. 
сниск'Ь“. По все, что известно о минеральшлхъ источникахъ 
Забайкалья, —слишкомъ недостаточно: подробно описана только 
малая часть ключей, точно изатЬдована—еще меньшая. Пер
вая задача населехпя и силъ общественныхъ въ этомъ дй.тЬ— 
познать предметъ. Необходимо, основываясь на томъ, что из
вестно, выработать широких, подробный нланъ дальнййшаго 
нзучешя, пользуясь точными указашями науки и нм’Ья въ виду 
на основаши добытыхъ такимъ путемъ точныхъ св’Ьд'Ьнш на
метить дальн'Ьйипй путь курортамъ къ развито и ироцветашю 
на пользу края.

На основан1и знакомства съ историей курортовъ въ Забай
калье, на Кавказе и за границей можно а рпоп наметить для 
забайкальскихъ источниковъ наиболее желательный путь раз- 
ви11я. Количество ключей на маломъ пространстве очень ве
лико, дебитъ ихъ не особенно значителенъ (2000— 4000 ведеръ 
въ сутки у большинства), свойства ключей въ пределахъ трехъ 
четырехъ бальнеохимическихъ группъ очень близки между со-
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бою. Наилучшимъ способомъ будетъ кустарный путь развитая: 
не нужно выбирать источники, которые сл'йдуетъ устраивать,— 
нужно устраивать вей; не нужно затрачивать на немнопе ку
рорты болыте капиталы,—лучше употребить народныя деньги 
на ближайшее д'йло, на устройство „своего11 ключа; не нужно 
устраивать грандюзныхъ роскошныхъ сооруженш на одномъ, 
двухъ ключахъ,—необходимо на вейхъ ключахъ сделать самое 
полезное, но простое, на точныхъ указашяхъ практической 
бальнеологш, но безъ затМ чуждой и вредной для д'Ьла ро
скоши и тщеславгя.

Эти общая апршрныя положешя требуютъ внимательнаго 
обсуждешя, а исполнеше ихъ—энергичнаго учаспя живыхъ 
мг1;стныхъ общественныхъ силъ. Но для этого намйчать формы 
совершенно невозможно. Русская жизнь идетъ чрезвычайно 
быстрымъ ходомъ, народъ упорно пщетъ новыхъ формъ жизни 
и неудержимо стремится къ нимъ. Мы не знаемъ, что будетъ 
завтра; нельзя сказать: „вотъ эта современная форма наиболее 
удобна для этого дгЬла“. Жизнь сама покажетъ наилучппе пу
ти для осуществлешя воли народа и для достиженья его блага 
и въ великихъ и въ малыхъ д’Ьлахъ. Лучи солнца отражаются 
и въ океан’й и въ кашгй росы, идеалы социализма применимы 
и въ жизни народовъ и въ жизни курортовъ.
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

ф-

А Л Ф А В И Т Н Ы Й  С П И С О К Ъ
минеральныхъ источниковъ 

Забайкалья.





П Р И М ГВ Ч А Н I  Я.

Источники расположены по алфавиту. Описанге помещается 
при названш наиболее изв’Ьстномъ и употребительномъ; при 
другихъ синонимахъ— ссылка на главный. Въ еппсокъ вклю
чены незначительные источники и далее некоторыми признан
ные за пресные, такъ какъ авторъ считалъ необходимымъ со
хранить все упомянутое въ литературе. Химическая классн- 
фикащя источниковъ не составлена, такъ какъ и принципы 
ея недостаточно обоснованы, и сами источники мало изеледо- 
ваны. Въ конце описашя многихъ источниковъ имеется ссылка 
на № по рукописному каталогу и карте ф.-Дервиза и его ука- 
зашя географическаго иоложешя ключа (данный приблизительно, 
не измерен1емъ, а на глазомеръ по карте). При каждомъ ключе 
приведена самостоятельная литература о немъ и указано число 
вейхъ авторовъ: самостоятельныхъ и заимствовавшихъ.
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Алфавитный списокъ минеральныхъ 
источниковъ Забайкалья.

И/ А г и н е к 1 й  (Уланъ Булакъ 1). Находится въ 250 в. отъ 
Нерчинска къ юго - западу, въ 15 в. отъ Агинской степной 
думы; ключъ находится въ пади Уланъ Булакъ, впадающей 
въ рч. Хилу (система р. Аги, притока р. Онона); недалеко 
лежитъ другой источникъ — Кильгиндинскш (см.). „Агинскш 
ключъ подобенъ Кутомарскому. Зимой пользуются буряты“, 
Таковы скудныя свйдг1.ш'я, прнведенныя у Оеог§1 и повторен- 
ныя у ц^лаго ряда нов'Ьйшихъ авторовъ до Слюнина въ 1881 г. 
(фонъ Дервизъ. № 83. 50°57' с. ш. 84°21' в. д.)

Л и т е р а т у р а :  1 ) Оеогар. 1798. 2 ) Мордвиновъ. 1841. 3) Стуковъ. 1897 
и друпе=16.

'  А к ш а н г и н с ш й .  Въ 14 верстахъ къ северу отъ Галга- 
тайскаго дацана на рч. ТунгуЬ (ТугнуЬ). По словамъ бурятъ, 
железистый. Первое и единственное указате — у Обручева. 

Л и т .  1 ) Обручевъ. 1898,=1.
0 А к ш и н с к 1 й  1. Сернистый источникъ (?). (Можно со

мневаться въ точности указашя у Алексеева и Давыдова.) 
Л и т .  1) Слюнинъ. 1881. 2 ) АлексЪевъ. 1890. и др.=4.*
А к ш и н с к ш  2  (Урейскш). Подъ этимъ назватемъ въ 

литературе указаны два источника: а) Отъ Нерчинска 410 вер. 
къ югу (очевидно, считая по тракту, такъ какъ прямое раз- 
стояше не больше 250 верстъ), отъ Акши 70 верстъ, по ле-



— 44

вой стороне р. О нона на рч. УреЬ. „Вода до такой степени 
насыщена углекислымъ газомъ, что разрываетъ берестяный 
кувшинъ" (туясъ) (Мордвиновъ, Щукинъ, Еттап, Грумъ, Се- 
меновъ). Э т и  данный подтверждаются въ каталоге ф.-Дервиза: 
„70 верстъ къ северо-западу отъ Акши на'правой стороне 
рч. Уреи у устья рч. Кусонокъ. Углекислый газъ заметенъ даже 
въ русле реки"; (ф.-Дерв. № 92. 50°32' с. ш. 82°36' в. д.). 
Ь) 20 верстъ отъ Акши углекислый источникъ (Бертенсонъ), 
или щелочно - углекислый (Давыдовъ, ф.-Дервизъ.) (ф.-Дерв. 
№ 91. 50°38' с. ш. 82°42' в. д.).

Л и т .  1) Мордвиновъ. 1841. 2 ) Бертенсонъ и Воронихннъ. 1884. 
3) Давыдовъ. 1899. 4) ф.-Дервизъ. 1899 и д р .= 2 0 .

А к ш и н с к ш  3 . См. ДумнинскШ.
7/с  А л а н б у р г е к Т й  (Улан-Бура). Отъ Баргузина — 83 вер
сты; на рч. Аланбурге, въ урочище Ешахъ. Ключъ „посред
ственно горячъ“ по свйд&пямъ, доставленнымъ куппомъ И. И. 
Черновымъ автору статьи въ „Северной Пчеле“. Позднее объ 
этомъ ключе встречается упоминате только у одного Щукина 
въ статье „Горяч1я воды Воет. Сибири". 1856.

Л и т .  1 ) „СЪвсрнан Пчела". 1832. 2 ) Щукинъ. 1856.=2. 
г-у А л е к с а н д р о в е к ш .  По дороге изъ Читы въ Нерчинскъ, 
въ стороне отъ станцш Кручины; 50 верстъ отъ Читы, 9 верстъ 
отъ тракта, 7 верстъ отъ с. Александровскаго. У Семенова въ 
географическомъ словаре указанъ приблизительный сос.тавъ: 
„много углекислаго железа, несколько магнезш, извести, по
таша н натра", следовательно, качественный анализъ: С 03, 
Ее, М§’, Са, К, Ма. Железный или щелочно - железный. Пер
вое литературное указание о водахъ у Ловицкаго въ 1852 г. 
Тогда уже существовало на ключе три домика, которые неиз
менно описываются многими позднейшими авторами, кончая 
Бергенсономъ въ 1901 г. Только Кашинъ даетъ следующая до- 
полнительныя ланныя: „Прежде ключъ славился, ныне же 
(1868 г.) оставленъ... Углекислоты меньше Дарасунскаго н 
Зюльзинскаго (см.); вода его вкуса непр1ятнаго и горькаго... 
Засоренный источникъ нредставляетъ видъ лужи... Местность
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неудобная: болота, лощина съ мелкимъ .тЬсомъ, крупный же 
л'Ьсъ по склонамъ горъ на сырой почий, поэтому источники 
не стоитъ внимашя“. Настоящее поможете источника точно 
неизвестно, такъ какъ оригинальный описашя были даны только 
Ловицкимъ (1852) и Кашинымъ (1868), а друпе авторы заим
ствовали свйдйшя у нихъ и одинъ у другого (ф.- Дерв. № 1. 
51°44' с. ш. 83°25' в. д.).

Л и т . 1) ЛовицкШ. 1852. 2 ) Семеновъ. 1863. 3) Кашинъ. 1868 
4) ф.-Дервизъ. 1899. и д р .= 1 2 .

!$г7 А л е к е а н е к л й  (?). Читинскаго округа; 286 верстъ отъ 
Читы, 90 верстъ отъ Нерчинска. Местоноложеше и даже су- 
ществоваше источника подлежатъ проверке, такъ какъ един
ственное уиоминаше о немъ у Алексеева „Сведйшя о мине- 
ральныхъ водахъ Забайкальской обл.“. (Оценку этой статьи 
см. въ библшграфическомъ указателе.) На карту не внесенъ.

Л и т . 1 ) АлексЪевъ. 1890. =  !.
А л е н г у й с к т й .  1 . По ручью Аршану, впадающему слева 

въ рч. Зульжу (лйвый притокъ рч. Аленгуя, впадающей въ 
Ингоду); въ 40 вер. къ западу отъ с. Бальзина, въ 25 вер. 
къ востоку отъ с. Арты на Ингоде. 964 метра надъ уровнемъ 
моря. Источникъ углекисло-железный; температура =  +1" С. 
при +  18° С. на воздухе въ тени. Больные нзъ окрестныхъ 
крестьянъ и бурятъ пр1езжаютъ зимой на саняхъ и живутъ 
въ „зимовьяхъ“ одного артинскаго крестьянина за 3 — 5 руб. 
въ мйсяцъ (ф.-Дерв. № 4. бНб' с. ш. 82°30' в. д.).

Л и т .  1) Герасимовъ. 1898. 2 ) ф.-Дервизъ 1899.=2.
 ̂А л е н г у й с к ш .  2 . См. Джергейсше.

V А л л и н е к Ш . Въ долине рч. Аллы (=А яя но Щукину 
„Горяч1я воды Воет. Сиб.“): 160 верстъ отъ г. Баргузина. Но 
описашю Лопатина въ „Дневнике Витимской экспедицш" 
1865 г. по обйимъ сторонамъ рйки расположены 4 источника: 

I— на л’Ьвомъ берегу р-йки—изъ песчаныхъ наносовъ 1°=4 52"5. С.
и -  .  . „ — изъ небольшого утеса „=  +  61°5. С.

III— „ правомъ „ „ —почти у русла р-Ьки „= +  71°5. С.
П » и „ „ —изъ утеса среднезерни-  ̂ не выно-

стаго гранитита. / ситъ рука.
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около источниковъ мощныя накипи и сильный запахъ серо
водорода. Поэтому источникъ относится къ горячимъ - с'1;р- 
нымъ. Лечатся почти только буряты (ф.-Дерв. № 2. 54°33' 
с. ш. 80° 26' в. д.).

Л и т . 1 ) „Северная Пчела". 1832. 2 ) Лопатинъ. 1865 и д р = 6 .
1$  ч А л ь х и н е к л й .  Въ статье „Целебныя воды Забайкалья" 
въ „Журнале Министерства Внутреннихъ Делъ“ за 1853 г. 
отмеченъ ключъ у ручья Альхн (А1сйа) Баргузинскаго округа. 
Подробныхъ указанш не дано никакихъ. Тб же повторено у 
Егптап’а и Грума, а также у Слюнина. На карту не внесена..

Л и т .  1 ) „Журя Мин. Вн. ДЪлъ“. 1853 и др.=4.
<п Амунджакекхе. Въ долине р. Амунджакъ за нерева- 

ломъ отъ Итыгдыканскаго пршска (въ 532 в. отъ Баргузина)— 
много серныхъ ключей. Раньше были устроены Кандинскими 
бассейны, ванны, домъ, теперь разрушенные вследстае упадка 
золотопромышленности. „Вода въ бассейне кипитъ, выделяя 
углекислый и сероводородный газъ; въ ключахъ осаждается 
сера и известь, а въ трубахъ — щелочныя соли въ виде иголь- 
чатыхъ кристалловъ".

Л а т . 1) Бьголюбсшй. 1897. =  1.
Р ' А н д р о н н и к о в с к х й  (КаменскШ). Нерчинскаго округа, 

Кулаковской станицы, отъ сел. Андронникова въ 11/2 в.; отъ 
г. Нерчинска въ 35 в., на р. Урульге. Относится къ желез - 
нымъ водамъ. Первое описате—у Мордвинова. „Зюльзинсюя 
и друпя минеральныя воды“ 1841 г. Въ этой статье описы
вается подробно „плодоноснейшая и населениейшая полоса 
земли", где лежитъ этотъ источникъ. И тутъ же сообщается 
объ открытш по близости другого источника „зеленоватаго цвета, 
вязкаго на вк\съ“, съ нредположешемъ — „не нмеетъ ли онъ 
основатемъ растворенной меди". Такого рода гипотезы для 
объяснешя фактовъ, довольно интересныхъ, не редкость въ 
сочинешяхъ местныхъ писателей 40-хъ и 50-хъ годовъ (ф.-Дерв. 
№ 38а. 51 "42' с. ш. 86°2' в. д.).

Л и т . 1) Мордвиновъ. 1841. 2)Каталогъ сел.-хоз. выст. 1899 и др.=24 

V А р а - К и ж и н с к ш  (Аршанъ, Ташеланскш). На рч.
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Аршанъ, впадающей въ Ара-Кижу (притокъ рч. Ильки, си
стемы р. Уды). Къ северу отъ Петровскаго завода, въ 4 в. 
къ востоку отъ железной дороги. Источникъ слабо железистый 
съ неболыпимъ количествомъ углекислоты. Г1о вторичнымъ 
изследовашямъ оказался пр'Ьснымъ. Впервые указанъ у Обру
чева. „Свед-Ьшя о работахъ Забайкальской горной парии“ . 
1896 г. (ф.-Дерв. № 8а. 51°36' с. ш. 78°22' в. д.).

Л и т .  1 ) Обручевъ. 1896. 2 ) ф.-Дервизъ. 1899. и д р .= 6 .
V А р к ш н е к х й  (Налгачинскш). На левой стороне р. Ку- 
ренги, въ 4 — 5 в. ниже поселка Налгачей, въ местности 
яАрк1Я“ (въ 12 в. отъ Стретенска по дороге въ Шелопугино).
По каталогу ф.-Дервиза—источникъ временный, щелочный съ 
иекоторымъ количествомъ железа (ф. • Дерв. № 61а,Ь. 52°5' 
с. ит. 87°15' в. д.).

Л и т .  1 ) АлексЪевъ. 1890. 2 ) кн. Гедройцъ. 1896. 3) ф.-Дервизъ. 
1899 и др.=5.

А р ш а н т у й  (КургатаевскШ, Могойтуевскш). Въ Чи- 
тинскомъ округе, въ 20 — 25 в. отъ Акши, столько же отъ 
Усть-Илп; между Кургатаемъ и Могойтуемъ; въ падн Арашанъ. 
Одинъ источникъ железный, другой „содистый“ (углекисло- 
щелочный)—въ 3-хъ верстахъ отъ перваго. Построекъ нЬтъ ни- 
какихъ. (Стуковъ, ф.-Дервизъ). Мордвиновъ относитъ открьше 
ключа къ 1825 г., но онъ опнсапъ еще у Зсйегег’а въ 1820 г. со 
ссылкой на Рапзпег’а. (ф.-Дерв. № 7 а. 50°20' с. ш. 83°20 в. д.).

Л и т .  1) бсйегег. 1820. 2 ) Мордвиновъ. 1841. 3) ф.-Дервизъ. 1899. 
и д р .= 2 2 .

7? /■ А р ш а н ъ .  —См. Ара-Кижинскш.
А я й с к л й . На восточномъ берегу Байкала, въ 20 в. отъ оз. 

Фролихи, у бухты Аяя, которая будто бы названа такъ потому, 
что у всйхъ вызываетъ крикъ восторга, отъ чего не могъ удер
жаться и Черскш, желавш1Й это проверить (цитирую по Вель
скому „Даур1я е!с. “ 1897). Источникъ считается горячимъ-сер- 
нымъ, Слюнинъ определяетъ температуру въ 44° С.; лечатся 
отъ ревматизма, золотухи и сифилиса, какъ на всякомъ ключе, 
относящемся по местнымъ взглядамъ къ горячимъ сернымъ.
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Больные живутъ въ шалашахъ; при отсутствш удобныхъ усло- 
вщ жизни содержаше недорого: 20 руб. въ м'Ьсяцъ.

Л и т .  1 ) Щукинъ. 1856. 2) Вельсшй. 1897 и др.=4. 
у  у, Б а г а ч и н е к ш .  Г1о левому берегу Шилки, выше Усть- 
Кары, возлФ рч. Багачи. Источникъ отнесенъ къ щелочнымъ.

.  Описанъ только кн. Гедройцемъвъ „СвФ.дФшяхъ о раб. Заб. гор
ной парии11 1896 г. (ф.-Дерв. № 11. 52°40' с. ш. 88°14' в. д.).

Л и т .  1 ) кн. Гедройцъ. 1896. и д р .= 2 .
<*■ Б а з а н о в с к д й .  Около с. Базанова, между Акатуемъ и 

Маньковымъ (верстахъ въ 8—9 отъ того и другого. Источникъ 
обозначенъ „по указанш на каргЬ Герасимова11 (ф.-Дерв. 
№ 11 Ь. 50°49' с. ш. 87"27' в. д.).
^ Л и т .  1) ф.-Дервизъ 1899=1.
‘ Б а й х о р о в е к Г й . На правомъ берегу р. Чикоя, около 
с. Байхоръ; въ 170 в. отъ Троицкосавска. ф.-Дервизъ отмФчаетъ 
мФстоиоложеше источника по „карт 1. Заб. обл. съ показатель 
источниковъ" (ф.-Дерв. № 12 Ь. 50°18' с. ш. 78"5' в. д.).

Л и т .  1) ф.-Дервизъ 1899.= 1 .
ц  Б а л ы р и н е к ш  1. (Булыринскш, Былыринскш, Кыра-Ба- 

лыриискШ). Почти на границ!, съ Монго.ней, 200 верстъ отъ 
Акши (не прямо, а по дорогамъ); отъ Кыранскаго караула— 
вверхъ по р.р. КырФ и Балыри — въ 150 верстахъ. По опи- 
сашямъ Палласа (1788), Мордвинова (1841) и Кашина (1868) 
возстановляется такая картина источника: въ ущельи Яблоно- 
ваго хребта, въ угрюмой дикой, .почти недоступной местности 
на высот!, около 4000 футовъ (1220 метровъ) надъ уровнемъ 
моря бьетъ горячш источникъ; ключъ вытекаетъ у подошвы 
горы Обдунъ (ОЬЗип) изъ-подъ обломка граните -аденита, изъ 
ираваго берега рва, по которому течетъ р. Холонъ-Усу („го
рячая вода“). Вода синеватая, прозрачная, съ запахомъ пороха 
или лротухлыхъ янцъ; такъ горяча, что, опустивши руку, съ 
трудомъ можно выносить жаръ. 11а камняхъ образуется оса- 
докъ сверху — темнозеленый, внутри — бФлыи. Кашинъ даеть 
температуру ключа 40° С., суточное количество воды—4320 ве- 
деръ и анализъ Львова:



— 49 —

На 1000 сс. (1 литр!) воды.

Ха3Р04 Фосфорно-кислаго натра ................... 0,227 §г.
Ха2С03 Углекислаго „ ................... 0 , 1 1 0  „
Ыа28 0 4 ОЬрнокислаго „ ...................
ХаС1 Хлористаго „ .................... | с.тЬды.
3!02 Кремнезема ................... 0,070 °д\

Органических! веществ! ................... 0,130 .

Сумма плотных! составных! частей. 0.537 §г.
С02 Свободной углекислоты ........................ 55,5 сс - =0,110 2 |г.

Перечисливъ этотъ анализъ, выраженный въ соляхъ, на 
окислы металлов! и ангидриды кислот!, мы получим! следующее:

Вгь 1000 сс. (1 литр!) воды

С1 Х лора...................................................................... сл!ды.
80 3 СВрнаго ан гидрида...................................... СЛ'ЁДЫ.
РгО, Фосфорнаго ангидрида................................... 0,098 §т.
С02 Связанной углекислоты................................... 0,045 .
8Ш, К ремнезема...................  ............................... 0,070 „
Уа20 Окиси н а т р т я ...................................................... 0,194 ,.

Органических! вещ еств!........................... 0,130 „

Сумма плотных! составных! частей . . . 0,537 §г.
Свободной углекислоты ................................... 0,110 „

На основанш этого анализа и температуры источник! сле
дует! отнести к ! индифферентным! горячим! (акрато-термы). 
Кв этому же классу причисляет! его и Бертенсон!. У Ка
шина же указаны дорога на источник! и кратки! историческШ 
очерк! развитая ключа. Одна дорога и з! Читы через! Акшу на 
Мангут!, откуда 80 верст! верхом! до Былыри, всего 45В версты; 
другая—также через! Акшу на Кыру и Онгоцонскую управу,

4
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откуда верхомъ до Былырн—45 верстъ. Ключъ открытъ въ поло
вине ХУШ  столетья „ зверовщиками Въ 1788 Палласъ опи-
салъ источникъ на основанш наблюдений своего спутника студ. 
Соколова. Въ 1823 году охотники же сообщили о ключе Акшин- 
скому окружному начальнику Ив. Осип. Разгильд’Ъеву, и онъ 
выстроплъ домъ. Разгильд'Ьевъ составилъ описаше ключа, ко
торое Кашину, къ сожал'Ьнш, не удалось разыскать. После того 
мнопе Разгильд’Ьевы строили дома, изъ коихъ последний по- 
строенъ въ 1849 г. (Кашинъ писала, въ 1868 г.). Очевидно 
семья Разгильд’Ьевыхъ поддерживала связь съ этимъ „курор- 
томъ", такъ что Кашинъ ссылается на свидетельство г-жи Исто
миной (урожд. Разгильд^евой), сообщая число бурятъ посети
телей—отъ 600 до 2000 ежегодно. Въ 1856 г. была, на ключе 
Нерчинск]!! почетный гражданпнъ Юренскш, который долженъ 
былъ описать воды, по предположению Щукина; неизвестно, су- 
ществуетъ ли это описанхе. Въ 1858—59 г. на водахъ были 
Львовъ и Вейрихъ (известные изследователи Забайкальскихъ 
минеральныхъ водъ); Вейрихъ получила, отъ Ширету-Ламы 
Чунпилъ Гармаева некоторый указашя бальнеотераневтическаго 
характера (который здесь не приведены въ виду сомнительной 
ценности такихъ грубо-эмпирическихъ данныхъ, что указано 
выше въ общемъ очерке). Что касается устройства курорта, 
то очень много говорптъ за удивительное неподвижное поло- 
жеше его сопоставлеше следующихъ описаний Кашина (1868 г.) 
и Бертенсона (1901 г.) „Ключъ бьетъ изъ-подъ обломка гра- 
нито-сленита и покрыта, досками... деревянная ванна длиною 
въ 1  сажень, шириною въ 2 аршина, дно которой составляетъ 
дресва разругаеннаго гранито-шенита; въ стенкахъ ванны за
тычки; надъ ванной строен1е... въ 10  саженяхъ отъ ключа— 
изба на две половины съ печью, для 12  человекъ... юрты... 
часовни ламайская и христианская" (Кашинъ). „При Былырин- 
скомъ ключе въ сланцевой скале искусственная выемка въ 
виде ванны, и при ней деревянная постройка для раздеванья. 
Для помещешя, кроме бурятскаго бревенчатаго шалаша,—де
ревянный павильонъ съ тремя комнатами, съ печами и кухней;
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устроенъ въ 1888 г. на средства золото-промышленника Бело- 
головаго". Бертенсонъ (ф.-Дерв. № 15 а. 50° с. ш. 81*20' в. д.).

Л и т .  1) ОтеПп. 176Т.|2) Палласъ. 1788. 3) 6 геог§ъ 1798.4) ЗсЬегег. 1320.
) Мордвиновъ. 1841. 6 ) Щукинъ. 1856. 7) Кашинъ. 1868. 8 ) ф.-Дервизъ. 

1899. 9) Р'Ьшетниковъ. 1900. и др.=33.

'О Б а л ы р и н е к и й  2 . См. Кыранскш.
✓  г Б а р г у з и н с к 1 й  1 (Толстихинскш, Шиверскш). Горячи! 

источникъ въ русл1; р. Баргузина, I 1/, версты отъ г. Баргу
зина. Пользоваться имъ можно только въ марте, такъ какъ 
лФтомъ река заливаетъ. Въ м'Ьст'Ь выхода источника рФка зи
мой не замерзаетъ. И у Лопатина описанъ источникъ: „за дер. 
Толстихиной, направляясь '.по Баргузину... за утесомъ на от
мели... выходитъ изъ трещины въ среднезернистомъ, рогово- 
обмонковомъ гранит!;... температура его +  32*... монета пожел
тела отъ сероводорода". Хотя этотъ источникъ не названъ Баргу- 
зинскимъ, но, судя по маршруту, находится ниже р. Улвдна, т.-е. 
въ местности Баргузинскаго ключа (ф.-Дерв. № 98 Ь. 53°33' с. ш. 
79*12' в. д.)

Л и т . 1 ) „Северная Пчела". 1832. 2)„Лопатинъ. 1865. 3) „Жизнь на 
Воет. Окр." 1896. 4) ф.-Дервизъ. 1899 и др.=18.

^ Б а р г у з и н с к ш  2 . См. Баунтовскш.
2С и- Б а у н т о в е к 1 й  (Баргузинскш 2-й. Кинтонскш). Горное 

озеро Баунтъ въ 475 верстахъ отъ г. Баргузина между Южно- 
Муйскимъ хребтомъ съ севера и гольцомъ Хамтой (Кантонъ 
или Кинтонъ) съ юга. Озеро лежитъ на высоте ЗоОО^футовъ 
(1050 метровъ) надъ уровнемъ моря. Высота окружающихъ 
горъ надъ уровнемъ моря отъ 4500 до 5500 футовъ (1300 — 
1600 метровъ). Оеог§! такъ описываетъ место выхода ключа: 
„Озеро Баунтъ находится (судя но днямъ пути) въ 476 вер
стахъ отъ Баргузинскаго острога въ степи, поросшей лесомъ 
изъ лиственицъ и смешанныхъ породъ. 18 верстъ въ длину 
и несколько менее въ ширину. Въ южный конецъ впадаетъ 
Верхняя Ципа. Горячи! серный ключъ вытекаетъ изъ подошвы 
скалистой горы Камтонъ (КапДоп-Ьег^ез) близъ устья р. Верх
ней Ципы въ 200 саж. отъ оз. Баунта. Онъ течетъ такъ сильно,

4*
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что образуетъ маленькую р'Ьчку, и такъ горячъ, что рыба въ 
немъ варится. Отъ него поднимается надъ окрестностью и надъ 
озеромъ постоянно заметный паръ, который вблизи пахнетъ 
сЬрой. Въ стекающемъ ручье отлагается С'Ьра плотными, жел
тыми шариками, величиною въ кедровый орйхъ“. Щукинъ вы- 
сказываетъ предположеше, что „озеро есть погасшш кратеръ*, 
отмечая его глубину. Подробный маршрута къ озеру отъ Бар
гузина данъ у Боголюбскаго. ИовМяне авторы (Бертенсонъ, 
Ивановъ, Кулябко-Корецкш) не дали новаго описашя. Только 
Кулябко-КорецкШ даетъ географическое положеше бб® с. ш. 
135° в. д. отъ Ферро.

Л и т .  1 ) Сгеог§1. 1775. 2) 6 еог§1. 1798. 3) Щукинъ. 1852. 4) Лопа- 
тинъ. 1865. 51 Боголюбсшй. 1897 и др.=24.

> Б о г д а т с к г й .  „Въ Нерчинско-Заводскомъ округа, Богдат- 
ской станицы. Составъ неизвестенъ". Этимъ ограничивается 
указаше въ „Каталог!; минеральныхъ водъ на сельско - хозяй
ственной выставке въ Чите 1899 г.“. На карту не внесенъ.

Л и т .  1) Каталогь сел.-хоз. выст. 1899=1.
Б о р з и н с к 1 е .  „Посреди Борзинскаго озера въ 274 в. отъ 

Нерчинска поднимаются 7 бугровъ, изъ которыхъ выходятъ 
соленые ключи". (Изъ описашя Борзинскаго соленаго озера въ 
„Горномъ Журнале" за 1862 г. Что касается самого озера, то 
оно, какъ и друг1я многочисленным соленыя озера области, 
не включено въ списокъ минеральныхъ лйчебныхъ водъ въ виду 
отсутств1я въ литератур!; указанш на эту сторону.)

Л и т .  1) „Горный Журналъ“. 1862.=1.

Б о р ш о в о ч н ы й . „Отъ Нерчинска въ 20 в., около Бор
товки. Открылся въ 1834 г. Относится къ классу кислыхъ или 
купоросныхъ ключей. Вода мутная. Посетители бываютъ только 
проездомъ". (Мордвиновъ, „Зюльзинсшя и др. мин. в.“ 1841 г.). 
Бертенсонъ и Давыдовъ относятъ источникъ къ же.тЬзнымъ 
(ф.-Дерв. № 13. 51°58' с. ш. 86°30' в. д.).

Л и т . 1) Мордвиновъ. 1841. 2) Давыдовъ. 1899 и др.=21.

Б о т о с н у е в с к ш  (Булакъ, Зерентуйокш, Хаюмканъ). 
Источникъ Булакъ, около поселка Ботоснуя Больше-Зерен-
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туйской станицы; на рч. Хаюмканъ, впадающей слева въ 
Нижнюю Борзю. По описашю Оеогрц „вода такая теплая, что 
никогда не замерзаетъ, за что названа „Талая". Источникъ 
названъ Ботоенуевскимъ, такъ какъ въ статьЬ Горбунова ука- 
занъ поселокъ Ботоснуй. Но в’Ьрнбсть этого назвашя подле- 
житъ сомнение: в ъ  указанной ^местности нФтъ Ботоснуя, (а 
есть Потоскуй, который легко могь быть искаженъ опечаткой 
„Заб. Обл. В'Ьд." (сообщено Г. А. Стуковымъ) (ф.-Дерв. № 14 Ь. 
5115' с. ш. 88°37' в.-д.).

Л и т .  1) Оеог§1. 1775. 2 ) Горбуновъ. 1899. и др.=4.
Б р я н е к д й . На .тЬвомъ склоне долины рч. Бряни. Въ 

1 в. къ югу отъ железной дороги, въ 5 в. къ северо-западу 
отъ Брянскаго цементнаго завода. По первому указанш Обру
чева (1896) — вода слабо железистая съ неболыиимъ количе- 
ствомъ углекислоты; вторичное же посЬщете источника (1898 г.) 
показало, что это пресная вода (ф.-Дерв. Ха 14 а. 51°45'с. ш. 
77°55' в. д.).

Л и т .  1 ) Обручевъ. 1896. 2 ) Обручевы 1898. и др.=3."
Б у г а р т а .  См. Кульскш.

■7 Б у к у к у н е к ш .  См. Джильбершскш.
Б у л а к ъ .  См. Ботоснуевскш.

« ✓ Б у л ы р и н е к ш . См. Балыринскш. 
п Б у м у н д а к ъ  (Тарен-Норъ, Хандей). Сеог^ц (1798), 

ЗсЬегег, РаПае и Семеновъ отмечаютъ горько-соленое озеро 
близъ озеръ Тарей-Норъ (Барун-Тарей, Зун-Тарей), отъ Кулу- 
сутаевскаго караула въ 5 —8 в. Глубина озера до 2 аршинъ. 
Посреди озера быотъ два ключа.

Л и т .  1 ) Палласъ. 1788. 2 ) Семеновъ. 1863 и др.=5.
1 ^  Б у р г е н е к л и .  Единственное указаше въ каталога ф.-Дер- 

виза (ссылка на горн. инж. А. П. Герасимова. 1898 г. „Въ 
бассейне р. Читы выше с. Бургенскаго" (ф.-Дерв. № 15 Ь. 
52°30' с. ш. 83«30' в. д.).

Л и т . 1) ф.-Дервизъ. 1899-=1.

Б у е ы л е й е к ш  (Шившнскш 1.). Отъ Стретенска въ 50 в. 
отъ поселка Шившнскаго (Капуйской станицы)—въ 6—10 в.;
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отъ станцш Кукертая на железной дороге—въ 14 в. Источникъ 
расположенъ въ отрогахъ Борщевскаго кряжа, въ пади Бу
сы л ее. Иногда онъ пересыхаетъ, оставляя „желтую охру“ 
(6 еог&1). По анализу Л. М. Шлайна, произведенному въ Нер- 
чинской аптеке:

въ 1000 сс. (1 литръ) воды.

С1 Хлора........................................................................ 0,11 §г.
8 0 3 СЬрнаго ангидрида............................... . . слЬды.
СОа Связанной углекислоты............... ................... 0,48 й г-
8 Ю2 Кремнекислоты..................................................... слЬды.
РеО Закиси ж е л е з а .................................................. 0.02 §г.
М^О Окиси магшя. .................................................. .... 0,05 „
СаО „ калы ця...................................................... 0.35 „
Ха20 „ натр1я ...............  . . ....................... 0.20 „

Сумма ..................................................................... 1.21

На основанш этого анализа вода должна быть отнесена къ 
углекисло-щелочно-известковымъ.

Количество железа достаточно для причислешя источника 
къ железными водамъ (поБертенсонуттш ш т. 0,03 РеС03.С02, 
а здесь 0,045). На это же указываетъ свидетельство 6 еог§д 
объ образоваши осадка окиси железа на почве и кристалли- 
зацш „железнаго ,купороса“ (?) при выпариванш. Но среди 
местнаго населения источникъ считается „содистымъ" (угле- 
кисло-щелочнымъ) и подъ этой же рубрикой занесенъ въ но
вейшую литературу (Каталогъ сел.-хоз. выставки 1899 г., Мн- 
ропольскш 1901 г.). Поэтому данный анализа г. Шлайна 
желательно подтвердить новымъ анализомъ. Впрочемъ кажу
щееся нротивореч)'е анализа г. Шлайна и другихъ данныхъ 
могло получиться вследствие того, что определенное количество 
железа незначительно въ сравнеши съ другими „железистыми11 
ключами Забайкалья; поэтому местные жители, показашя ко- 
торыхъ положены въ основу сообщен! й ^другихъ авторовъ, 
могли не заметить железа „на вкусъ“ и темт. ввести послед-
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нихъ въ заблуждеше. Первыя свЬдЬшя даны Оеог§4 въ 1775 г.; 
затЬмъ нсточникъ исчезаетъ изъ бальнеологической литературы 
бол’Ье, чЬмъ на 100 лЬтъ, — до 1896 года (кн. Гедройцъ, 
затЬмъ Стуковъ, Шернкрейцъ, ф.-Дервизъ). Шернкрейцъ сооб- 
щаетъ, что старожилы пользовались ключемъ уже около 60 лЬтъ 
(въ 1880-хъ годахъ). Стуковъ отмЬчаетъ 1888 г., когда источ- 
никъ вошелъ въ славу, нослЬ того какъ на немъ исцелился 
отъ катарра желудка казакъ Горбуновъ, иоставившШ по этому 
случаю близъ источника деревянный крестъ съ надписью. 
Въ 1895 г. источникъ отданъ казаками въ аренду Осламову и 
Кузнецову на 12 л’Ьтъ (5 л'Ьтъ по 25 р уб.+  7-лЬтъ по 85 руб.). 
Арендаторы дЬлали попытки улучшений и эксплоатацш. Къ 
1898 курортъ достигъ обычнаго состояшя забайкальскихъ ку- 
рортовъ, съ примптивнымъ устройствомъ и довольно широкой 
популярностью, которую разноситъ молва и поддерживаетъ 
естественная сила ключа и настоятельная потребность населе
ния въ пользованш цЬлебными водами (ф.-Дерв. № 99. 
51°53' с. ш. 87° в. д.).

Л и т .  1 ) Сеог^ь 1775. 2) кн. Гедройцъ. 1896. 3) Стуков ъ. 1897 
4; Стуковъ. 1901. и др —1 0 .

Б у т а н е й е к ъ й  Б о л ь ш о й . „Въ окрестностяхъ Баун- 
товскаго оз. при болыпомъ БутанеЬ. Въ 535 в. отъ г. Бар
гузина. Ключъ горячШ, мало извЬстенъ. Въ маЬ лЬчатся тун
гусы

Л и т .  11 „Скверная Пчела“. 1832. 2 ) Щукинъ. 1856=2.

7/, Б у т а н е й с к ъ й  М а л ы й . ТЬ же свЬдЬшя у тЬхъ же 
только двухъ авторовъ. Только различ1е:... „при Маломъ Бу
танеЬ... 415 верстъ..." Оба эти ключа не могутъ считаться 
точно установленными. Въвиду неясности географическихъ дан- 
ныхъ, быть-можетъ, они окажутся синонимами другихъ. (Амунд- 
жаксше, Могойскш?).

Л и т .  1 ) „Скверная Пчела". 1832. 2 ) Щукинъ. 1856.=2.

Б ы л ы р и н с к ъ й . См. Балыринскш.
АБырцинек1й2(Нукэнск1Й ). Въ 140 в. отъ Акши, близъ 

Онгоцонской инородческой управы—два источника на правомъ
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берегу (по Стукову „Ш к. мин. ист.“—въ русл'Ь) рйки Нукэиъ, 
которая впадаетъ въ Бырцу (система Онона). Одинъ источникъ, 
такъ называемый „Зимшй“, отличается значительнымъ содер- 
жашемъ желйза и углекислоты. Зимой минеральная вода, замер
зая, закрываете выходъ газу и вод!;, непрерывно прибывающей 
изъ глубины; поэтому образуется громадный бугоръ, бурно 
вскрываюпцйся весной, такъ что по выраженш одного автора 
„вода бьете фонтаномъ“ это — обычное явлеше на Забайкаль- 
скихъуглекислыхъисточникахъ. Первое литературное указаше— 
у Мордвинова, но Мордвиновъ отмечаете, что ключъ изв’Ьстенъ 
уже лФтъ 20, т.-е. съ 1820-хъ годовъ (ф.-Дерв. № 15 с. 49°45' 
с. ш. 81° 44' в. д.).

Л и т .  1 ) Мордвиновъ. 1841. 2 ) Стуковъ. 1897. 3) ф.-Дервизъ. 1899. 
и др.=16.

л / Б ы е т р и н е к т .  Въ 18—20 в. отъ Баргузина, въ рус.гЬ 
рч. Быстрой, впадающей въ Гусихинское озеро. Температура 
источника низкая сравнительно съ другими горячими водами; 
отъ изобилен газа ключъ какъ будто кипите. Лечатся буряты.

Л и т .  1 ) „Скверная Пчела”. 1832 и д р .= 6 .

УV В е р х н е - А н г а р с к 1 е  (Котерскш). Разноречивый ука- 
зашя различныхъ авторовъ можно скомбинировать въ обозна- 
чеше трехъ источниковъ, подтвержденное въ каталог!; ф.-Дер- 
виза: 1) Выше с. Верхнеангарскаго въ 6 — 15 верстахъ, по 
рч. Ирокану. 2) На проток!; Котерй, ниже Верхнеангарска; 
въ 2 верстахъ отъ Ченчи. 3) Ниже Верхнеангарска верстахъ 
въ 40—75 (?). (Быть-можетъ, два послйднихъ ключа тожде
ственны). Разстояшя—отъ г. Баргузина—560в.(„С1;в. Пчела" 
1832), отъ устья Верхней Ангары 200 в. (Вельскш 1897). Ис
точники горюне или ейрные горяч1е. (Мн’Ьшя различныхъ 
авторовъ не иредетавдяютъ вФскихъ основанш). (ф.-Дервизъ 
,№№ 16 а, Ь, с. а) 55°45' с. ш. 80°43' в. д. Ъ) 55°51' с. ш. 
80°37' в. д. с) 55°57' с. ш. 80°17' в. д.).

Л и т .  1 ) „Скверная Пчела" 1832. 2 ) Вельскш. 1897. 3) ф.-Дервизъ. 
1899 и др. =  12.

ДД В е р х н е  - Б о р з и н е к ш .  (Улан-Булакъ. 2. Уланскш,



Урулюнгуйскш, ЦурухайтуйскШ). На притоке Аргуни - Верх
ней Борз'Ь, по дороге изъ Ново - Цурухайтуя въ Бырку, въ 
15 в. отъ Ново-Цурухайтуя, въ 5 в. къ северу отъ поворота 
дороги на Урулюнгуйскую Парию. По указанш всЬхъ авто- 
ровъ отъ ОтеИп’а (1751 г.) до Стукова (1897), Давыдова (1899) 
и Бертенсона (1901) — источникъ принадлежишь къ групп!; 
железныхъ съ содержашемъ сернокислой закиси железа (Ре804) 
•гакъ называемыхъ „купоросныхъ". ОтеИп пишетъ: „изъ этого 
источника животныя не хотятъ пить, а людей отъ выпитой 
воды рветъ. Онъ содержитъ много желйзнаго купороса". Пал- 
ласъ передаетъ, что на этомъ источнике „студента Соколовъ 
пашелъ повсюду отложешя железнаго купороса". Стуковъ 
отмечаетъ „столь резкш вяжущей вкусъ, что едва можно про
глотить глотокъ". Также и кн. Гедройцъ нашелъ въ этой воде 
.железный купоросъ и квасцы". Ключомъ пользуются гла- 

внымъ образомъ инородцы, и у бурята онъ пользуется славой, 
какъ излечивающий отъ глазныхъ болезней и сыпей; это обыч
ное дейс'ппе многихъ целебныхъ источниковъ въ Забайкалье 
приписывается авторами не столько специфическому действие^ 
СК О Л ЬК О  ВЛ 1Я Н 1Ю  воды вообще въ смысле чистоплотности (ф.-Дерв.

84. 50*30' с. ш. 88°27' в. д.).
Л и т .  1) СгтеПп. 1751, 2 ) Оеог§1. 1775.3) Палласъ. 1788.4) Кн. Гед

ройцъ. 1897. 5) Стуковъ. 1897. 6 ) Каталогъ сел.-хоз. выст. 1899 и 
др.=16.

('■ В е р х н е  - И л ь д и к а н с к ш .  Отъ Верхняго Ильдикана 
въ 15 в. къ югу. По сообщешю д-ра И. И. Шари—щелочной 
источникъ (ф.-Дерв. Уз 17а. 51°20' с. ш. 87* в. д.).

Л и т .  1 ) ф.-Дервизъ. 1899=1.

В е р х н е  - И н г о д и н с к 1 й . Этотъ источникъ такъ же, 
какъ и предыдущш (Верхне-Ильдиканскш), указанъ только въ 
каталоге ф.-Дервпза. СведешяоВ.-Ингодинскомъ получены отъ 
горн. ннж. Герасимова, отъ экспедищи Вислоуха въ 1897 г. 
и по разспросамъ ф.-Дервиза въ Букукуне. Источникъ лежитъ 
въ 1‘/2 в. отъ Ингоды, на ея притоке Арашентуй, въ 35 в.
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отъ вершины Сохондо. Источники сФрноизвестковые, теплые— 
27°,5С. (ф.-Дерв. № 17 в. 49°50' с. ш. 80°42' в. д.).

Л и т .  1 ) ф.-Дервизъ. 1899=1.
& В е р х н е - К у р е н г с ш й  (Верншно Куренгскш?). Един
ственное указаше у кн. Гедройца. Близъ Верхне-Куренгскаго 
улуса, въ долинФ р. Куренги. Щелочный, лгало желФза. Почти 
ташя же свфдфшя о Вершино-Куренгскомъ, хотя онъ отдельно 
описанъ подъ другимъ номеромъ, какъ самостоятельный источ
никъ (?). Не окажется ли этотъ источникъ тождественнымъ 
съ Аркшнскимъ или Бусылейскилгъ? (Слг.).

Л и т .  1 ) кн. Гедройдъ. 1897=1. 
м В е р х ъ - Ч и т и н с к д й  —См. Карповскш.

В е р ш и н о - К у р е н г с к Т й .—См. Верхне-Куренгсшй.
В е р ш и н о -Т у р о в с к Т й . По указанно кн. Гедройца— 

въ верховьяхъ р. Турова. „Повидимому, углекисло-щелочной11.
Л и т .  1) кн. Гедройцъ. 1897.=1.

Зо В е р ш и н о - У д и н с к 1 й .  По тракту со станцш Кондин- 
ской на Вершино-Удинскую (Г /2 версты вправо отъ 13-й версты); 
въ местности Грязнуха. Ключъ холодный, съ бФловатымъ осад- 
комъ (ф.-Дерв. № 96 с. 52"27' с. ш. 81°57' в. д.)

Л и т .  1 ) АлексЪевъ. 1890. 21 ф.-Дервизъ. 1899.=2.
У/ В е р ш и н о - Ч и к о й с к ш  (Семи-озерсшй). Въ 15 в. отъ 

урочища — Селга Озеръ на рч. Горячей, впадающей справа въ 
р. Чикой (притокъ Селенги). Отъ Верхнеудинска 700 верстъ, 
отъ Кяхты—500 в., отъ Бальджинскаго зол. промысла—70 в. 
Дорога идетъ изъ Читы на А кту, Киркунскш караулъ, Бальд- 
жинсшй пршскъ, откуда до ключа 140 верстъ. Источникъ 
расположенъ на водораздФлФ Онона и Чикоя, въ нагорной оваль
ной долинФ Яблонова хребта, въ лФсу у подошвы горы. 
Почва каменистая (глинистый сланецъ и гранито-Фенитъ). 
Источникъ довольно обильный (4320 ведеръ въ сутки). Темпе
ратура воды + 35* С. Вода прозрачная съ запахомъ сожженнаго 
пороха. Рядомъ съ горячимъ источнишшъ выходить струя хо
лодной сФрной (?) воды+15° С. Львовъ даетъ анализъ воды:
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Въ соляхъ. горячей холодной

СаСО, У гл ек и сл о й  и зв е с т и  ................  • 0,13 ё г.
N0*00;, „ натр1я ......................... 0,06 0,155 гг.

О р ган и ческ и хъ  в ещ еств ъ  . 0,05 0,090

С ум м а . . . . 0,24 0,345

5Г д е л ь н ы й  в е с ь .............................. 1,0023 1,005
Т е м п е р а т у р а  ..................................... 35» С. 15» С.

Въ окислахъ металловъ и ангидридахъ киелотъ.

с о 2 С в я зан н о й  у гл ек и сл о ты 0,082 §г. 0,064 гг.
СаО О киси к а л ы д я ................................. 0,073 —
Уа^О „ н а т р г я .................................. 0,035 0,091

О р га н и ч е ск и х ъ  в е щ ес тв ъ  . . . 0,050 0,090

С ум м а . . . 0,240 0 245

Источникъ описанъ впервые Сеог§д въ 1798 г. Въ 1860 го- 
дахъ былъ домъ и ванна, „устроенные прямо въ грунте"; въ 
1897 г. (по описанш ф.-Дерви.за)—4 дома, 8 ванны, деревянный 
срубъ надъ ключомъ. Следовательно курортъ почти не разви
вается (ф.-Дерв. № 71 Ь. 49°40' с. ш. 79"5Г в. д.).

Л и т .  1 ) 6 еог§1. 1798. 2 ) „Журн. Мин. Вн. ДЪл.“ 1860. 3) Кашинъ. 
1868. 4) Стуковъ. 1897. и др . = 2 1

> Г а з и м у р о в с к ш .  См. Ямкунскш.
/ ч  Г а ш у н с к Л й  (Дурулгуевсшй). Источникъ, подобный Куто- 

марскому (см.), у впадающаго въ Ононъ ручья Гашунъ или 
Газинунъ (Оавсйип, Саетип по ЗсЬегег’у и Оеогрр); отъ Ду- 
рулгуя 10 верстъ.

Л и т -  1) Сгеог^ъ 1798. 2) боЬегег. 1820. 3) АлексЪевъ. 1890.И др =4. 
И  Г е ю г и н с к ш  (Сеюйскш). Отъ г. Баргузина 152 в. На 

левой стороне долины р. Баргузина, въ 8 в. ниже устья рч. 
Джирги, въ пади Сею. Источникъ вытекаетъ изъ гранитной 
дресвы и образуетъ два бассейна: 1) въ 1 саж. въ Д1аметре 
Съ 1°=52, ,5 С. и 2) въ 4 саж,—съ е°=47°,5 С. .Сероводорода
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такъ много, что серебряная монета тотчасъ черн'Ьетъ. Поэтому 
ключъ отнесенъ къ горячимъ с'Ьрнымъ. По дневнику Лопатина 
(1865 г.) вода проведена въ ванну. (ф.-Дерв. № 72. 5444' с. ш. 
80°46' в. д.).

Л и т .  1) Лопатинъ. 1865. 2) АлексЬевъ. 1890. 3) ф.-Дервизъ 1899.=3.
{ 1 .Г о р б и л о к е к  ш . Единственное указаше—у Лопатина въ 
„Дневник'};": около устья рч. Горбилокъ, по словамъ ороченъ, 
есть такой же утесъ съ ключомъ, какъ у оз. Нинъ - Духъ 
(см.). Рч. Горбилокъ впадаетъ въ р. Ципу (притокъ Витима.) 
Сл’Ьдуетъ проверить на месте, не полагаясь на литературный 
указашя, не тождествены ли Горбилокскш и Бутанейсюе (см.) 
ключи, очень близше по местоположенш (ф. - Дерв. № 20. 
55°15' с. ш. 82°47' в. д.)

Л и т .  1) Л о п а ти н ъ . 1865 и д р .= 2 .
^ ^ Г у с и х и н с к 1 е .  Отъ г. Баргузина 40 — 50 в. къ ю.-з.; 
въ Читканской волости; въ 10 в. отъ д. Пашиной. По описа- 
шю авторовъ 1850-хъ годовъ „родники (числомъ семь) выхо- 
дятъ въ яру на правомъ берегу рч. Гусихи, впадающей слева 
въ р. Баргузинъ“. Въ то время источникъ пользовался извест
ностью: на немъ излечивались не излечивнпеся на Туркин- 
скихъ водахъ (см.); существовали дома и ванны, устроенные 
купцами Черныхъ въ 18'20-хъ годахъ. А въ 1899 о ключе пи- 
шутъ: „1 развалившшся домикъ и 2 ящика для ваннъ. Воды 
мало; источникъ засоренъ"... Въ статье „Целебный воды За
байкалья" („Журналъ Мин. Вн. Д .“ 1858 г.) дана температура 
ключей, повторенная всеми позднейшими авторами, + 45°,4 К =  
+  57° С. (ф.-Дерв. № 22. 53°2Г с. ш. 79'’2' в. д.).

Л и т .  1) Реманъ. 1808. 2) „СЪверная Пчела". 1832. 3) „Журналъ 
Мин. Вн. ДЪлъ“. 1853. 4) Щукинъ. 1856. 5) ф.-Дервизъ 1899 и др.=22.

/ 7  з > Г у т о т у й е к 1 й  см. Кушотуйскш.
Д а н д а л ы к с к 1 й . Въ русле рч. Дандалыкъ, Баргузин- 

скаго уезда. На карту не внесенъ.
Л и т .  1) „Журн. Мин. Вн. ДЬлъ“. 1853 и др.=4.
Д а р а с у н е К 1в. 1. Въ 2 в. отъ дер. Дарасунъ Читинскаго 

уезда; отъ Читы 1 |0  в. отъ Турино-Поворотной—75 в. на Ю. 
Бертенсонъ и Воронихинъ даютъ географическое положете
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Дарасуна— 51°6' с. ш. 131°18' в. д. Высота надъ ур. м. — 
2100 футовъ (640 метровъ). Источники расположены въ пади 
( = долине) рч. Дарасуна, впадающей въ Туру (притокъ р. Ин- 
годы). Долина рч. Дарасуна отъ 1 до 4 в. шириною окружена 
невысокими горными цепями, съ разнообразной лесной и лу
говой растительностью. Горы закрываютъ местность отъ го- 
сподствующаго с. - з. ветра. Климатъ отличается значитель
ной сыростью, туманами и раннимъ инеемъ, по словамъ Ка
шина, сравнительно съ сухимъ климатомъ большинства дру- 
гихъ местностей Забайкалья, что объясняется обил1емъ болотъ; 
впрочемъ лето благопрхятно для лечешя, такъ какъ более сухо 
и жарко-(до +  33° К =  +41 С. въ тени). Источники лежатъ по 
обеимъ сторонамъ рч. Дарасуна: 1) Старый Дарасунъ (угле
кисло-железный № 1) на правомъ берегу въ роще лиственицъ, 
2) Новый Дарасунъ (углекисло-магнез1ально-известковый) на .тЬ- 
вомъ берегу, въ 100 саж. отъ Стараго, 3—4) углекисло-железные 
№ 2 и № 3, на левомъ же берегу, у самаго русла, въ 50 саж. отъ 
Стараго. По газетному отчету Станиславскаго со словъ проф. 
Залесскаго, „преобладаютъ граниты и продукты ихъразрушешя; 
а мерзлота встречается даже на глубине 1 фута". Всехъ было 
сделано 6 анализовъ: 3—источника „Старый Дарасунъ":

I) Анализъ Шамарина въ Иркутской золотосплавочной ла
бораторш. Напечатанъ въ „Изв. Сиб. Отд. И. Р. Г. 0  “ 1874. 
Вода доставлена управляющимъ лабораторией А. А. Савицкимъ.

II) Анализъ Иркутской золотосплавочной лабораторш (сви
детельство 11. XII. 1887 г.). Напечатанъ а) у Алексеева въ 
1890 г. подъ ошибочнымъ именемъ „Новаго Дарасуна" и Ь) у 
Тихомирова въ 1899 г.; эти анализы даютъ различный цифры, 
но вычисленные изъ нихъ окислы и ангидриды почти совершен
но совпадаютъ; поэтому приведены оба анализа для доказатель
ства произвольности группировки въ соляхъ (см. общш очеркъ).

III) Анализъ Кучинскаго. Въ лабораторш Хабаровскаго воен- 
наго полугоспиталя. Анализъ нроизведенъ въ 1893 г., напеча
танъ въ 1894 г. въ „Приамурскихъ Ведомостяхъ";

и 3 анализа „Новаго Дарасуна
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IV) Львова въ 1858 г. Напечатанъ въ „Иркут. Губ. В'Ъд.11 
въ 1859 г. № 4 и у Кашина. (По анализу Львова въ вод'Ь 
н'кгъ: С1, Вг, I, Р20 5 и К.)

V) Шамарина въ Иркут, золот. лабораторш. Напечатать 
въ „Изв Воет. Сиб. Отд. И. Р. Г. 0 . “ въ 1886 г.

VI) Кучинскаго. См. выше.

ТАБЛИЦА I.

Анализы „Стараго Дарасуна“ въ соляхъ.

Н а 1000 сс ./й г. I Н а НЪ III

ш еи Х л о р и стаго  натрия. 0,0284 0,0126 0,0222 0,0150
КС1 л ъ,ал1я • 0,0123 — —

N8^804 С ъ рн оки сл . натр1я ■ 0,0144 0,0027 0,0480
К 230* „ к а л 1я 0,0561 — 0,0142 —

М §80* „ м агш я . 0,0359 0,0092 — —

С а 8 0 4 „ к а л ь щ я — — 0,0105 —

Ш 2С 0 3.С 0 2 Д в у у г л е к и с . натр1я — — — 0,2630
мйсо3.со2 „ м агш я 0,1718 0,0030 — 0,9010
С аС 0 3. С 0 2 „ к а л ы ц я 0,3996 0,4377 — 0,2320
Р е С 0 3.С 0 2 „ ж е л е з а 0,1053 0,2580 _ 0,0530

мйсо3. У гл ек и сл а го  м агш я — — 0,0084 —

С аС 0 3. „ к а л ь щ я — — 0,2963 —

Р е С 0 3. „ ж ел Ъ за — — 0,1872 —

А120 3 Г л и н о зем а  .................. — 0,0374 0,0374 —

8Ю2 К р ем н езем а  . . . . (1,0263 0,0378 0,0378 0,0300
— О рган , в ещ еств ъ  . . 0,0889 0,1123 0,1123 0,1580

С у м м а ................. 0,9123 0,9347 0,7290 1,7000



ТАБЛИЦА И.
Т ё  ж е а н а л и зы  в ъ  о к и с л а х ъ  м ета л л о в ъ  и ан ги д р и д а х ъ  ки сл отъ .

На 1 0 0 0  сс./§г. I На ПЪ III

С1 Х л о р а * .................................. ■ 0,0173 0,0136 0,0135 0,0091
8 0 , С Ё рн аго  ан ги д р и д а  . . . 0,0495 0,0142 0,0142 0.0269
СО,' У г л ек и сл о т ы  св я за н н о й  . 0,2092 0,2054 0,2059 0,4680
СО," „ п о л у с в я за н . 0,2092 0,2054 — 0,4680
810 , К р ем н еки сл о ты  .................. 0,0263 0,0378 0,0378 0,0300
а 120 3 О киси а л ю м и ш я .................. — 0,0374 0,0374 —

ГеО З а к и с и  ж е л е з а  . . . 0,0474 0,1161 0,И61 0,0238
СаО О киси к а л ь щ я ...................... • 0,1558 0,1707 0,1702 0.0904
Щ О „ м а г ш я ......................... 0,0672 0,0041 0,0040 0,2883
К,0 я к а л 1 я .......................... 0,0303 0,0076 0,0077 —

К а ,0 „ н а т р 1 я ....................  . 0,0149 0,0129 0,0127 0,1394
— О р ган и ч еск и х ъ  вещ ествъ . 0,0889 0,1123 0,1123 0,1580

— С у м м а . . . . 0,9160*) 0,9375*) 0,7318 *) 1,7019 *)

ТАБЛИЦА III.
А н ал и зы  „Н оваго  Д а р а с у н а “ в ъ  с о л я х ъ .

Н а 1000 сс ./^ г . IV V V I

С О ./" С вободной у гл ек и сл о ты  . . 1,2815
КС! Х л о р и стаго  к а л 1я  . . . . . — 0.0051 0,0030
Ма280* С 'Ь рнокислаго  н атр1я . . . . 0,1360 0,0762 0,0650
Х а2С0л У гл ек и сл а го  н ат р 1я  . . . . 0,2550 — —

М8 С 0 ;, „ м агш я  . . . . 0,8300 — —
СаСОч „ к а л ь щ я  . . . . 0,2550 — —
РеСОд „ ж е л Ё за  . . . . 0,0500 — —

Х а2С 0 3.С 0 2 Д в у у г л е к и с л а го  н а т р !я  . . . — 0,0581 0,0600
К 2С 0 3.С 0 2 „ кал1я . . . — 0,0017 0.0010
М8 С 0;,.С 02 „ м агш я  . . . — 0,3921 0,3400
СаСОу.Оиа „ к а л ь щ я — 0,2143 - 0,2730
НёС.0.,.С02 „ ж е л ’Ь за  . . — •0,0135 0,0140
А 1А Г л и н о зе м а  ................................... — 0,0007 —

8Ю 2 К р е м н е зем а  ................................. 0,1300 0,0605 0,0710
---.. О р ган и ч еск и х ъ  в ещ ествъ  . . 0,2600 0,0994 0,1050

С у м м а .................. 1,9160 0,9216 0,9320

*) Избытокъ противъ анализа въ соляхъ получился отъ вычислешя 
Иа и К въ вид!! Ха20 и К20 изъ ИаС! и КС1.
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IV ТАБЛИЦА.
ТЪ же анализы въ окислахъ металловъ и ангидридахъ кислотъ.

На 1000 сс./§г IV. V. VI.

С1 Хлора ................................... _ 0,0024 0,0014
803 СЪрнаго ангидрида . . . 0,0760 0,0427 0,0364
СО,' Углекислоты связанной . 0,6680 0,2196 0,2204
СО," „ полусвязанной — 0,2196 0,2204
СО,'" „ свободной . . (1,2815) — —
зю, Кремнекислоты ............... 0,1300 0,0605 0,0710
А1йОя Окиси алюмишя . . . . — 0,0007 —
РеО Закиси желЪза. . . . . 0,0310 0.0061 0,0063
СаО Окиси кальщ я................... 0,1430 0,0836 0,1065
м 8 0 „ м а г ш я .................... 0,3980 0,1255 0,1088
К,0 „ кал1я.......................... — 0,0041 0,0025
N8,0 „ натргя....................... 0,2100 0,0579 0,0538

— Органическихъ веществъ. 0,2600 0,0994 0,1050

Сумма . . . . 1,9160 0,9221 *) 0,9325 *|

На основаши этихъ анализовъ „ Старый “ источникъ от- 
носятъ къ классу углекисло-жел’Ьзныхъ а „Новый" къ угле- 
кисло-известково-магнез1альнымъ. Относительно изменчивости 
состава воды Станиславский (по Залесскому) даетъ следующая 
цифры: „утромъ до ваннъ было железа 0,012 и +  2°С, а
после откачки воды изъ бассейна—железа 0,003 и 1°=-р70С“. 
Температура источника въ градусахъ по Цельслю

по Л ь в о в у ................... отъ +  1°,25 до +  5°
„ Дубинскому +  1° „ +  3°,5
„ Кучинскому 0°,3 „ 4 -  0°.5
„ Бертенсону (1901) . „ +  1°,25 „ +  6°,25

По Кучинскому колодезь „Стараго Дарасуна“ даетъ до 6000 
ведеръ въ сутки. По фельетону Станиславскаго со словъ проф. 
ЗалФсскаго до 3000 ведеръ. Истор1я курорта наиболее подроб
но изложена у Кокосова, а друпе авторы добавляютъ еще не

*) См. зд. II табл.
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который данный. Какъ и все забайкальсюе источники, Дара- 
сунъ сначала былъ изв1;стенъ только инородцамъ. Первымъ 
изъ русскихъ, испытавшимъ целебность водъ, былъ священ- 
никъ-монахъ, 'Ьздившш за сборами для монастыря по Акшин- 
скому округу; заболевши въ Дарасуне какою-то тяжелой бо
лезнью, онъ по совету местныхъ жителей сталъ пить мине
ральную воду и вскоре оправился,—Это обычный путь заро
ждения известности Забайкальскихъ целебныхъ водъ: кто-ни
будь изъ русскихъ излечивается случайно, друпе начинаютъ 
широко пользоваться новымъ лечебнымъ средствомъ, и хотя 
лечен1е ведется въ высшей степени неращонально, все-таки 
вс.тЬдствхе нреобладашя счастливыхъ исходовъ, курортъ прн 
обретаетъ более или менее прочную репутацш. Такъ было въ 
старые годы съ Дарасуномъ, то яге мы видимъ нередко въ 
наши дни. После этой, такъ сказать, доисторической эпохи 
Дарасунъ вступаетъ въ новый перюдъ—сановнаго и чинов- • 
ничьяго попечешя, пагубнаго для всякаго дела,—першдъ, про
должающейся лишь съ малыми проблесками до настоящаго 
времени, и ничего не давили для живого и твердаго развитхя 
дела. Въ начале XIX ст. на источникъ было обращено вни
мание власти,—дочь Иркутскаго губернатора Трескина лечи
лась, живя на Дарасуне со своимъ докторомъ; въ это время 
(1809-1811 г.) тамъ былъ одинъ домикъ. Въ начале 50-хъ
годовъ по приказашю ген.-губ. Муравьева (подъ наблюдешемъ 
его адъютанта Кукель) были построены 4 деревянныхъ доми
ка, здате для ваннъ, крытый корридоръ отъ дома къ источ
нику, впоследствш разрушенный, а надъ источникомъ устроена 
беседка и спущенъ срубъ изъ лиственичнаго леса (этотъ срубъ 
отличается такой крепостью, что является единственнымъ изъ 
этихъ сооруженш, сохранившимся до настоящаго времени).
Съ 1852 до 1865 г. воды были въ заведыванш военнаго на
чальства (сперва командира 10-го пешаго батальона, затемъ 
особаго комитета подъ председательствомъ старшаго члена Вой
скового Правлетя. Въ 1858 г. на Дарасуне были изследова- 
тели Львовъ и Вейрихъ, посетивпне его въ ряду другихъ За-

5
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байкальскихъ источников!.. Впосл'Ьдствш Львовъ сд’Ьлалъ ана- 
лизъ воды. Въ 1864 году былъ командированъ врачъ Дубин- 
скш, оппсавшш источникъ и давшш бальпеотерапевтичесшя 
указания по тогдашнему уровню медицинскихъ знанш. Въ 
1865 году комитетъ упраздненъ и воды перешли въ зав'Ьды- 
вате Нерчинскаго земскаго исправника до 1870 г.; а загЬмъ 
до мая 1875 г .—Врачебнаго отд’Ьлетя Забайкальскаго област
ного правления. Въ этомъ першд1> курортъ былъ подробно и 
всесторонне описанъ А. А. Савицкимъ, управляющимъ золо
тосплавочной лабораторш въ Иркутск^. Это опнсаше авторъ 
представилъ ген.-губ. Синельникову. Въ записк'Ь Савицкаго 
помещено мн’Ьше о водахъ врача Иноземцева. Въ промежу- 
токъ съ 1851 до 1875 г. не было сделано никакихъ улучше
ны, кром'Ь постройки еще 4 домикозъ поляками, политическими 
ссыльными, подъ наблюдешемъ Забаровскаго (80 челов’Ькъ) въ 

# 1869 г.; устройство „курорта" въ это время было до того пер
вобытно, что воду, нанрим’Ьръ, носили въ ванну ушатомъ и 
нагревали прямо въ ванн!; чугунными ядрами раскаленными 
на кострЪ. Съ 1875 г. Дарасунъ вступаетъ въ новый, посл’Ьд- 
нш першдъ—частной аренды. Первымъ арендаторомъ былъ 
подполковникъ Шатиловъ (съ 1875 до конца 90-хъ годовъ). 
Въ это время, согласно съ условиями контрактовъ аренды (ко
торая возобновлялась въ 1881, 1891 и 1894 гг.), были произве
дены некоторый улучшешя: ремонтъ и постройка новыхъ зда- 
нш, устройство мостковъ черезъ болото къ источнику и жело- 
бовъ для нроведешя воды къ ванному здашю, устройство „Но- 
ваго“ магнез1альнаго источника съ отводомъ русла рч. Дара
сунъ во изб’Ьжаше затоплешя этого источника. Съ конца 
1890-хъ годовъ аренда переходить къ Удадову.

Современное положеше курорта по описание д-ра Кокосова 
представляется сл’Ьдующимъ: Надъ источникомъ № 1 иостро- 
еиъ деревянный павильонъ, среди котораго находится резер- 
вуаръ минеральной воды,, глубиной до 28 вершковъ; надъ ре- 
зервуаромъ деревянная крышка на шарнирахъ. По стЬнамъ 
бесЬдки—скамьи. Около ключа два желоба для наливанья во-
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ды въ бутылки и для стока лишней воды. На сгЬн'Ь висятъ 
жестяные ковшики и воронки. Источники 2 и 3 (глубиной 
не больше 5—б вершковъ) выложены бутовымъ камнемъ и 
надъ обоими построены крытыя беседки. Зданш для ваннъ 
два: старое (1852 г.) въ 50 саж. отъ источника № 1 и новое 
(1882 г.) въ 90 саж. отъ источника и въ 15 саж. отъ бли- 
жайшихъ квартиръ. Новое здаше представляетъ деревянный 
корпусъ 6 саж. длиною, съ широкимъ коридоромъ и ше
стью номерами, обращенными на ю.-в. Въ каждомъ номер'!; 
железная ванна, крашеная мясляной краской, диванчикъ, 
столъ и стулъ. Изъ источника вода накачивается насосомъ 
и направляется по деревянному желобу, на высоте 7 арш. 
въ резервуары около ваннаго здашя. Ванны употребляются 
желЬзистыя, жел'Ьзисто-грязевыя, хвойно сосновыя и соляныя. 
Стоимость ваннъ отъ 30 коп. (железистая) до 60 коп. (грязе
вая). Въ. 1894 г. устроенъ полный гимнастическш городокъ. 
Для пометцешя больныхъ построено 11 домиковъ, въ которыхъ 
21 квартира. Мебель въ квартирахъ простая деревянная: стулья, 
кровати, столики. Отоплеше простыми „голландскими" печами. 
Кухня, сарай, погребъ — по одному на несколько квартиръ. 
Паровой бани и прачешной нйтъ. При недостатке ^квартиръ 
въ случае большого съезда, нйкоторымъ приходится жить въ 
дер. Дарасуне (въ 2 вер. отъ ключа), что крайне неудобно 
вследств1е антигипенической деревенской обстановке и необ
ходимости ежедневно путешествовать по жаре или грязи на 
ключъ за 2 версты. Квартиры на ключе стоять отъ 7 р. 50 коп. 
до 30 руб. Количество пр1езжихъ больныхъ сведено д-ромъ 
Кокосовымъ въ таблицу, изъ которой видно, что за 10 летъ 
(1885—1894 г.) пользовалось лечешемъ отъ 20 до 87 человекъ 
въ сезонъ, проживало отъ 48 до 148, число принятыхъ ваннъ 
было отъ 272 до 2499; отсюда средшя цифры 37, 79 и 1005.— 
Таково неприглядное положеше одного изъ лучшихъ забай- 
кальскихъ курортовъ; некоторый черты его типичны для массы 
целебныхъ водъ Забайкалья, некоторыя являются продуктомъ 
местныхъ условш. И те и друпя одинаково подтверждаютъ

5*
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необходимость внимательнаго отношешя къ жизни курортовъ и 
предоставлешя завг1;дывашя ими наиболее заинтересованному 
въ ихъ развитш местному населенш. Тогда только могутъ по
казаться не совсЬмъ невероятными слова д-ра Кокосова: „раз
виваясь и улучшаясь въ точно определенныхъ целесообразных-!, 
требовашяхъ, Дарасунсюя минеральный воды, въ недалекомъ 
будущемъ, сами въ себе нашли бы средства превратиться въ 
одну изъ лучшихъ и полезныхъ санитарныхь станцш, хотя бы 
даже и по сравнение съ Россшскими“. (Кокосовъ. „Дара- 
сунсшя минеральный воды“. Стр. 28). На I всеросешскомъ 
съезде деятелей климатологш, гндрологш и бальнеологш въ 
1898 г. въ Петербурге по предложешю д-ра Давыдова, деле
гата изъ Читы, признано за водами общественное значеше.

Дарасунскш курортъ можно причислить къ такимъ, кото- 
рымъ посчастливилось въ литературе: съ 1820 г. (ЗсЬегег. 
„1теЪег81сЫ й. Не11с|иеИеп“) по 1901 г. (Бертенсонъ. „Лечебный 
воды“) о немъ упоминается у 45 авторе въ; имъ восхищаются 
патршты—(Мордвинову Щукинъ, Словцовъ), заявляя, „что чуд
ный Нарзанъ преклонитъ въ будущемъ колена передъ Дарасу- 
номъ“, ему посвящено не мало места у путешественниковъ 
(Зсйегег, Геденштромъ, Паршинъ и др.), онъ очень подробно 
и обстоятельно описанъ у Кашина, Стукова, Кокосова. (ф.-Дерв. 
№ 24. 51°13' с. ш. 83°30' в. д.)

Л и т .  1) Зсйегег. 1820. 2) Геденштромъ. 1830. 3) Мордвиновъ 1841. 
4) Кашинъ. 1868. 5) Шамаринъ. 1874. 6) Бертенсонъ и Воронихинъ. 
1884. 7) Шамаринъ. 1886. 8) АлексЪевъ. 1890. 9) Кучинскш. 1894. 
10) Станиславский 1894. 11) Кокосовъ. 1895. и др.=45.

V Д а р а е у н с к Ш . 2 . Въ 80 верстахъ отъ г. Нерчинска: 
въ пади Дарасунъ, впадающей въ рч. Торгу, притокъ р. Нерчи. 
Ключъ расположенъ на левомъ берегу рч. Дарасуна, въ усадьбе 
частнаго владельца М. Д. Бутина. Источникъ по анализамъ 
Иркутской золотосплавочной лабораторш и Багашева (въ Москве) 
можетъ быть причисленъ къ углекисло-известковымъ. Темпе
ратура =  +  1°К. =  1,),25 С. Суточное количество воды—2000 ведеръ.
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ТАБЛИЦА I.
Анализъ Иркутской лабораторш 1902 г. въ соляхъ.

На 1000 сс./&г.

ХаС1 Х л о р и стаго  н ат р !я  ................................................ 0,0468
Х а23 0 4 С А рнокислаго  н а т р 1Я ...................................  . 0,0517
К 28 0 , „ к а л 1 я .............................................. 0,0149
С а 8 0 4 „ к а л ь щ я ....................................... 0,0748
СаСО* У гл ек и сл аго  к а л ь щ я ............................................ 0,5843

о ,Ш ЗМ д С 03 „ м а г ш я ...............................................
Р е С 0 3 ■ „ ж е л е з а  . . .  .............................. 0,0048
А120 3 Г л и н о зе м а  . . ............................................................. 0,0188

Н ер аств о р и м аго  в ъ  Н С 1 ................................... 0,0439
О р ган и ч еск и х ъ  в е щ ес тв ъ  ................................... слА ды .

С у м м а .......................... 0,9723

ТАБЛИЦА И.
Анализы: I) Иркутской лабораторш и И) Багашева въ окислахъ 

металловъ и ангидридахъ кислотъ.

На 1000 сс /^г. И

С1 Хлора .................................................. 0,0285 0,0012
8 0 3 САрнаго ангидрида ....................... 0,0800 0,0270
С02‘ Углекислоты связанной ................ 0,3277 0,5105
С02" „ полусвязанной . . . — (0,5105)
С02"' „ свободной! ............... — (1,9585)
8Ю* Кремнекислоты ............................... 0,0139 0,0324
А120 3 Окиеи алю м иш я............................... 0,0188 0,0016
РеО Закиси желАза ............................... 0,0030 0,0053
МпО „ марганца............................... — 0,0217
СаО Окиси к а л ь щ я .................................. 0,3579 0,3607
М§0 „ м а г ш я ................................... 0,0635 0,0545
К20 „ кал1я . . • ........................... 0,0080 0,0033
Ха20 я натр1я ....................................... 0,0470 0,0234

Сумма . . . . 0,9783 1,0416
Сух. ост. отъ выпар. при 100° С . 1,0583
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Надъ источникомъ устроенъ деревянный срубъ и теплая 
изба, такъ что онъ зимой не замерзаетъ п благодаря этому не 
кочуетъ, (ф.-Дерв. № 25. 52°10' с. ш. 85°2Г в. д.)

Л и т .  1) АлексЪевъ. 1890. 2) Стуковъ. 1902. 3) Багашевъ. 1905. 
н др.=4.

1 Д а х т а л г и н е к Ш  см Какталгинскш
Д в е р е н и - У е у .  Въ 200 в. отъ г. Баргузина, въ урочищК 

Дверени-Усу р. при м'Ьстечк’Ь Ию. Вода относится авторами 
къ индифферентно-горячимъ. По описанш одного изъ нихъ — 
горячая вода пр1ятна на вкусъ и не имйетъ еЬрнаго запаху.

Л и т .  1) яС-Ёверная Пчела“. 1832. 2) Давыдовъ. 1899. и др.=10.

/^ Д е ш у л а н с к ш . См. Шушланскш.
Д ж е р г е й с ш е  (Аленгойскш, Капчигирскш, Мангиртай- 

скш, |Молосонсюй, Хасуртайсшй). На берегу рч. Джергея, 
впадающей в ъ . Никой. Въ 30 в. отъ Ямаровскихъ водъ, въ 
200 в. отъ Читы, въ 390 в. отъ Кяхты. Источники, числомъ 5 
(названия см. выше) расположены на высот! 4000 ,'футовъ 
(1220 метровъ) надъ уровнемъ моря. Климатъ суровый: въ 
ш н ! среди дня на солнц! отъ+ 11°—до + 15пК (=  +  14°— н 
+  19°С.); днемъ [въ август! сн!гъ. Д-ръ Козихъ доставили 
воду для анализа въ Иркутскую золотосплавочную лабораторно, 
Анализы приведены у Кулябко-Корецкаго и у Тихомирова. 
Хотя они относятся къ одними и т!мъ же источниками, но 
даютъ различныя цифры, что объясняется отчасти способомъ 
вычислешя анализа въ соляхъ, — способомъ, не свободными 
отъ произвола.

I. Анализы въ соляхъ Иркутской золотосплавочной лабо- 
раторш 1888 г. (цитировано по Кулябко-Корецкому 1890).

II. Анализы въ соляхъ по отчетами Ирк. зол. лаб. (цити
ровано по Тихомирову 1899).

III и IV. Анализы УаЛ» I и II вычисленные мною въ бкис- 
лахъ металловъ и ангидридахъ кислотъ.

V. Анализы № II—въ окислахъ и ангидридахъ приведен
ные у Тихомирова.

(IV и V. Анализы приводятся отдельно въ виду того, что
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вычислешя, данныя у Тихомирова и мои—не совпадаютъ впол- 
нй точно). Кулябко-Корецюй и Бертенсонъ, относятъ источ
ники къ желйзно- и известково-щелочнымъ.

Приведенные въ таблицй анализы являются несом нйннымъ 
доказательствомъ произвольности вычисленш въсоляхъ. Общая 
оцйнка этого способа вычислетя дана въ „Общемъ очеркй" 
(стр. 10 и 11). Здйсь слйдуетъ дать пояснения прилагаемой 
таблицы, наглядно изображающей взаимоотношете одной и 
другой термин ологш. Въ первой части таблицы анализы вычи
слены въ соляхъ („хлористаго натр1я, сйрнокислаго магшя, 
углекислаго желйза“ и т. д.). Такъ какъ различные анали 
тики, въ данномъ случай Кулябко-Корецкш и Тихомирову 
вычисляли анализы не по совершенно тождественнымъ осно- 
вашямъ, то и получились взаимныя несоотвйтств1я. Такъ, на- 
примйръ, въ анализахъ Аленгуйскаго, Капчигирскаго и Мала- 
сонскаго источнпковъ Еулябко-Корецшй соединяеть хлоръ съ 
ка.йемъ (КС1), а Тихомировъ—съ натр1емъ (NаС1). Вслйдств1е 
различныхъ вйсовъ кал1я иатр1я получаются и для хлористыхъ 
солей различныя цифры (0,0183 и 0,0143; 0,0007 и 0,0052; 
0,0166 и 0,0130); а во второй части таблицы числа, обозна
чаются количество хлора, совпадаютъ почти совершенно (0,0088 
и 0,0087; 0,0032 и 0,0032; 0,0080 и 0,0079)..Точно такъ же въ 
анализй Мангиртайскаго ключа у Кулябко-Корецкаго магнш и 
кальций вычислены въ видй сйрнокислыхъ, а у Тихомирова— 
въ вид'Ь углекислыхъ, отчего опять получается разница въ 
цифрахъ (0,0008 и 0,0004; 0,0054 и 0,0039). А во второй 
части таблицы опять мы видимъ почти полное совпадете: 
(0,000 > и 0,0002—М§0; 0,0022 и 0,0022—СаО, вычисленные 
изъ анализовъ того и другого автора). Вслйдсттне этого дан
ныя анализовъ, приведенныхъ въ соляхъ, невозможно сопо
ставлять, такъ какъ въ этомъ случай рубрики и комбинацш 
элементовъ произвольны; а приведете данныхъ анализа въ 
радикальныхъ группахъ уничтожаетъ этотъ недостатокъ и дй- 
лаетъ сравнете легкимъ, такъ какъ подчиняется опредйлен- 
нымъ рубрикамъ.
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Анализъ Джергейскихъ источниковъ. (Къ стр. 71).

На. 1000 сс./^г.
1 -

Аленгуйскш . Канчигирскш.

I. II. I. II.
ХаС1 Хлористаго натрхя ........................... — 0,0143 — 0,0052
КС1 „ кал1я............................. 0,0183 — 0,0067 —

Л ̂ 2 ^ 0 4 С'Ьрнокислаго н а тр ш .................. — — — —

„ кал1я ................ — — — —

-М§804 „ магшя : ................... — — — —

Са80, „ к ал ьщ я................... — — —

Ма*С03 Углекислаго натр1я * ) ................... 0,1942 0.1096 0.1005 0.0610
К2СО;! „ каЛ1я........................... 0.0894 0,0784 — 0,0061
м § с о , „ магшя . .................... 0.2074 0,1207 0.5496 0,2162
СаСО, „ кальщя....................... 0.9120 0.5625 0.7865 1.0996
РеСО-, „ ж е л е з а ................... • 0,0301 0,0315 — —

А1,03 Глинозема .......................................... 0.0600 0,0600 0,0018 0.0018
8102 Кремнезема 2) ............................... 0,0267 -----. 0.0096

Органическихъ веществъ . . 0,0073 0,0073 0,0082 0.0082

Сумма ................ 1.5187 1,0110 1.4533 1,4077

5) Д п у у г л е к и с л ы я соединетя напечатаны жирнымъ шрифтомъ. 
2) Нерастворимое въ НС1.

Н а 1000 с с / § \ \ Аленгуйскш. Капчигирскш.
—

III. IV. V. III. IV. V.
С1 Хлора .................................................. 0,0087 0,0087 0,0032 0,0032 0.0032
30., С'Ьрнаго ангидрида....................... — — — — — —

СС^ Углекислоты связанной . . . . 0,4348 0,3978 0,3930 0,4559 0 6236 0,6766
С(У’ „ полусвязанной . . 0,4348 — — 0,4559 —

8Ю* Кремнекислоты ............................... — 0,0267 0,0267 — 0,0096 0,0096
А^Оз Окиси алюмишя ........................... 0,0600 0.0600 0,0600 0,0018 0,0018 0.0018
РеО Закиси железа ............................... 0,0135 0,0195 0,0196 — — —

СаО Окиси к а л ь щ я ............................... 0,3556 0.3150 0,3150 0,3067 0.6158 0,6158
м «о „ м а г ш я .................................. 0,0664 0,0579 0,0575 0,1758 0,1038 0,1506
к*о „ кал1я ....................................... 0,0577 0,0478 0,0535 0,0042 0.0037 0,0042
Ха20 „ натр] я г) ............................... 0,0816 0,0721 0,0697 0,0423 0,0387 0.0377

Органическихъ веществъ . . . . 0,0073 0,0073 0,0073 0,0082 0,0082 0,0082

Сумма :) . . 1,5205 1,0128 1,0110 1,4540 1.4081 1,5077

*) Въ V анализахъ сумма „натра" и „натр1я“, то-есть, окиси натр1Я изъ еЬрно- 
2) Избытокъ отъ 0,0002 до 0,0020 получается въ III и IV анализахъ отъ пере-

Прим. П очти полное несовпадеш е цифръ солей въ  первой табли ц а превращ а 
ны хъ  группъ.
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Малоеонскш. МангиртайскШ. Хасуртаевскш. Джергей
1-й.

Джергей
2-й.

I. II. I. И. I. II. И. II.
— 0,0130 0.С015 0,0015 0,0137 0,0136 0,0154 0,0137

0,0166 — — — — — — _
— — — 0,0066 — 0,0094 0,0121 0,0095
— — — — 0,0316 — —

-- — 0,0008 — — — _ —
— — 0,0054 — 0.0336 — — —

0,1116 0,0586 0,0822 0,0308 0.0113 — 0,0222 0,0601
— 0,0152 — — 0,0536 0,0118 — —

0.3215 0,1850 — 0,0004 0.0359 0,0203 0,0443 0,0615
0.4834 0.2984 — 0,0039 0.7667 0,4980 0,1034 0,0809
0.0115 0,0085 0.1141 0,0573 — — _ —
0,0032 0,0032 0,0062 0,0063 — _ _ —

— 0,0114 0,0250 0,0250 0,0290 0,0290 0,0280 0,0200
0,0010 0,0010 0,0240 _ 0,0240 0,0616 0,0616 0,0036 0,0005

0,9488 0,5943 0,2692 0,1558 1,0054 0,6753 0,2290 0,2462

Малоеонскш. МангиртайскШ. Хасуртаевскш. Джергей
1-й.

Джергей
2-й.

III. IV . V . III. IV . V . III. I V V . IV . V . IV . V .

0,0080 0,0079 0,0079 0,0009 0,0009 0,0009 0,0084 0,0083 0,0082 0,0094 0,0094 0,0084 0,0084
— — — 0,0037 0,0037 0,0037 0,0198 0,0198 0,0198 0,0068 0,0068 0,0053 0,0054

0,2923 0,2606 0,2605 0 0581 0,0363 0,0364 0,2622 0,2343 0,2333 0,0776 0 0779 0,0922 0,0928
0,2923 — — 0,0581 — — 0,2622 — — — — —

— 0,0114 0,0114 0,0250 0,0250 0,0250 0,0290 0,0290 0,0290 0,0280 0,0280 0,0200 0,0200
0,0032 0,0032 0,0032 0,0062 0,0063 0,0063 — — — — — — —

0,0051 0,0053 0,0053 0,0513 0,0355 0,0356 — — — — — — —

0,1886 0,1671 0,1671 0,0022 0,0022 0,0022 0,3129 0,2789 0,2789 0,0579 0,0579 0,0453 0,0453
0.1029 0,0888 0,0881 0,0003 0,0002 0,0002 0.0115 0,0097 0,0098 0,0213 0,0211 0,0295 0,0293
0,0103 0.0093 0,0104 — — — 0,0278 0,0243 0,0252 - — — —

0.0468 0,0414 0 0394 0,0396 0,0219 0,0215 0,0118 0,0112 0.0095 0,0264 0,0243 0.0468 0.0445
0,0010 0,0010 0 0010 0,0240 0,0240 0,0240 0,0616 0,0616 0,0616 0,0036 0,0036 0,0005 0,0005

0.9505 0,5960 0,5943 0,2694 0,1560 0,1558 1.0072 0,6771 0,6753 0,2310 0,2290 0,2480 0,2462

кислыхъ и углекислыхъ солей и натр1я изъ хлористыхъ напечатаныжирнымъ шрифтомъ 
числешя КаС1 и КС1 наКа20 и К20.

ется во второй въ близкое сходство и даже въ полное совпадете цифръ радикадь-
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Температура источниковъ очень низкая: по Кулябко-Корец- 
кому Аленгойскш =  0°, Капчигирскш =  +1,88°, Мангиртайсшй =  
=  +3,13°, Малосонскш—О" и Хасуртайскш =  0п. Въ фельетон^ 
Станиславскаго, излагающемъ результаты изслйдованш проф. 
ЗалФсскаго, Малосонскш источникъ названъ Каргастайскимъ. 
(ф.-Дервизъ:
Малосонскш. . . . угл.-жел. № 29 Ь. 50°37'с. ш. 80°23' в. д. 
Капчегирскш. . . . содистый № 29 с. 50°35' „ „ 80°19' „ „
Право-Джергейскш . ? № 29 «3. 50°30' „ „ 80°22' „ „
МангиртайскШ. . . ? № 29 е. 50°28' „ „ 80°10' „ „
Аленгойскш . . . .  Л» 29 Г . 50°33' . „ 80° 7' „ „)

Л и т .  1) Кулябко-КорецкШ. 1890. 2) Станиславский 1894. 3) Тихо
мировы 1899. и др.=8

XI Д ж и л ь б е р Ш е к т  (БукукунскШ). Въ Акшинскомъ 
округ*; въ 20 в. отъ пос. Букукуна, въ 146 в. отъ Мангута 
въ 2 в. отъ границы; въ пади Джильбер’Ь, впадающей въ 
рч. Агуцу. Источникъ углекисло-щелочный „вероятно, съ же- 
л*зомъ“ (ф.-Дервизъ). Зимой замерзаетъ, м*няетъ мФсто вы
хода— „кочуетъ“. (ф.-Дерв. № 26 Ь. 49и22' с. ш. 81°15' в. д.).

Л и т .  1) Выст. кат. 1899. 2) ф.-Дервизъ. 1899. = 2 .

X' Д о н и н е к Т й . Въ Нерчинске-Заводскомъ округЬ; въ 100 в. 
къ ю.-з. отъ Нерчинскаго завода, въ 5 в. отъ с. Дона. Источ
никъ щелочно-углекислый (?) (ф.-Дерв. № 26с. 50°57' с. ш. 
88°12' в. д.).

Л и т .  1) „Выст. кат.“ 1899. 2) ф.-Дервизъ. 1899.=2.
I  Д о р о н и н с к Т й . см. Шушланскш.

Д ум н и н ск ш  (Акшинскш 3). Въ 5 в. отъ г. Акши по 
правому берегу Онона, въ пади Думной, близъ заимки Г. Ива
нова. Щелочно-углекислый (?)—„содистый“ источникъ; по ука- 
занш д-ра Кокосова — углекислый; перемежающшся. Живо
писное м’Ьстоположете подробно описано Мордвиновымъ въ 
1841. (ф.-Дерв. № 264. 50°20' с. ш. 82»57' в. д.).

Л и т .  1) Мордвиновъ. 1841. 2) ф.-Дервизъ. 1899 и др.=17.

ДУРУЛгуевекШ. См. Гашунсшй.
V Вмаровскте. См. Ямаровсше.



4 ' ^ Е н г о р б о й с к ш .  Въ Селенгинскомъ округ*, въ урочищ* 
Енгорбой (в*домства Закаменной инородческой управы); въ 
567 в. отъ Читы. Не внесенъ на карту.

Л и т .  1) Алекс*евъ. 1899.=1.
Е п и Ф а н ц е в е к Г й . Въ Нерчинскомъ округ*; въ 19 в. 

отъ Стр*тенска, вверхъ по правому берегу Шилки, въ нос. 
Епифанцевскомъ. Щелочно - земельный (?) (ф -Дерв. 29а 
52°9' с. ш. 87°9' в. д.).

Л и т . 1) Алекс*евъ. 1899. 2) ф.-Дервизъ. 1899=2.
ц /  Е п и ш к и н е к Г й . На правой сторон* долины Баргузина 

противъ долины Аргоды, ключъ Епишка (Еписхканъ). Лопа- 
тинъ отм*чаетъ р*дкую особенность въ геологическомъ строе- 
нш м*ста выхода ключа — „утесы крупно-зернистаго кристал- 
лическаго известняка". Источникъ очень обиленъ водою и 
зам*чателенъ какъ единственный холодный цФлебный ключъ 
по всему Баргузину. Впрочемъ, его ц*лебность въ глазныхъ 
бол*зняхъ, быть-можетъ, объясняется в.пяшемъ чистоты при 
нользованш ключомъ. Вода (въ 1865 г.) проведена по жело- 
бамъ и построено зимовье съ печкой (ф.-Дерв. А? 28. 54°10' с. ш. 
79°52' в. д.).

Л и т .  1) Лопатинъ. 1865. 2) „Жизнь на Воет. Окр.“. 1896. 3) ф.- 
Дервизъ. 1899=3.

Ж и д к и н е к л е .  Два ключа близъ с. Жидкинскаго (въ 
1, 3, 10 и 15 в. по разнымъ авторамъ); на пиавомъ берегу 
р. Унды, недалеко отъ станцш Колобово по Нерчинско-Завод- 
скому тракту. Считается жел*зистымъ, а другой пр*снымъ. 
(ф.-Дерв. № 30. 51°48' с. ш. 86°51' в. д.).

Л и т . 1) Стуковъ. 1897. 2) ф.-Дервизъ. 1899 и др.=3.
З а в и т и н с к ш .  Въ 70 в. отъ Нерчинска, выше устья 

Онона, по рч. Правой (Завитой), въ 11/2 в. отъ с. Завитин- 
скаго. „Источникъ вытекаетъ изъ гранита, который и нужно 
признать его минерализаторомъ". (Герасимовъ 1896.) Источникъ 
относится къ углекислымъ (Мордвиновъ), или къ щелочно- 
жел*знымъ (Герасимовъ 1896. Давыдовъ 1899; ф.-Дервизъ. 1899). 
„Къ исторш курорта им*ютъ отношеше ;сл*дуюш,1я данныя:
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„прежде знаменитый источника,, открылся раньше Улятуев- 
скаго (см.), равнялся съ нимъ, но въ прошедшемъ году за- 
крылся“ (Мордвиновъ 1841). (ф.-Дерв. № 31. 51°37' с. ш. 
85°32' в. д.).

Л и т .  1) Злобинъ. 1823. 2) Мордвиновъ. 1811. 3) Обручевъ. 1896. 
4) ф.-Дервизъ. 1899 и др.==22.

]п З а г у е т а й с к ш .  На правой сторонЬ небольшого ручья, 
впадающаго въ рч. Загустай, которая впадаетъ въ Гусиное 
озеро. Св'Ьд'Ьшя объ этомъ ключ!; были доставлены Обручеву, 
какъ о минеральномъ, но по его изсл’Ьдовашямъ ключъ ока
зался прФснымъ. ОтмФченъ по карт!; Герасимова.

Л и т .  1) Обручевъ. 1898=1).
^ З а з и н с к т .  На лГвомъ берегу Витима, въ 1У2 в. ниже 
устья р. Зазы. Ключъ вытекаетъ изъ ската ложбины, промы
той ручьемъ въ слояхъ сланцеватой, слюдяно-песчаной глины. 
Притокъ воды незначителен^ Температура — ч 2°,5 С. при 
+  10 С. на воздухе. Запахъ сероводорода можно объяснить 
темь, что вода, проходя слои глины, вымываетъ колчеданы, 
залегаюнце въ глине въ больпгомъ количестве,—Все эти дан
ный взяты изъ дневника Лопатина, перваго и единственнаго 
автора, писавшаго объ этомъ ключе; у ф. - Дервиза сведения 
Лопатина повторены буквально. (ф .-Дерв. № 32. 53°9' с. ш. 
81°20' в. д.).

Л и т .  1) Лопатинъ. 1865 и др.=2.
 ̂ З а е т е п и н е к 1 й .  „Вероятно, на правой стороне рч. Читы, 

верстахъ въ 10 выше города. Кажется, пресный“. — Таковы 
сведения ф.-Дервиза'по Сибирскому Торгово-Промышленному ка
лендарю 1896 г. объ этомъ типичномъ представителе малоиз- 
вестныхъ ключей Забайкалья, одаренныхъ отъ авторовъ часто 
однимъ только именемъ, безъ указашя свойствъ ключа и по
дробностей о немъ.

Л и т .  1) ф -Дервизъ. 1899.=1.
А: З а с у л а н с к л й  (ИлинскШ). По Акшинскому тракту между 
Дарасуномъ и ключами по левому берегу р. Или въ пади За- 
суланъ, отъ Дарасуна—30 в. отъ ключей—5 в. Давыдовъ (не-



правильно называя источники Ильинскими), относити его и ки 
железно-известковыми и ки щелочно-железными, а ф. - Дервизи — 
кн углекислыми. Студ. Н. И. Орлови ви записке, цитирован
ной ф.-Дервизоми, даети таюя св’Ьд’Ьшя: „...Выходи источника, 
меняется; обыкновенно они выходитп ви болоте, но вода не 
уступаети Дарасунской (хорошо закупоренная рвети бутылки). 
Содержаше углекислоты громадно... Ви Засулане есть и же
лезный источники". Источники открылся, по словами Мордви
нова, ви 1838 г. (ф.-Дерв. № 33. 50°52' с. ш. 83°20' в. д.).

Л и т .  1) Мордвиновъ. 1841. 2) Давыдовъ. 1899. 3) ф.-Дервизъ. 1899 
и др.=20.

З е р е н т у й с к ш .  См. БотоснуевскШ.
V З у б к о в ш и н с к ш .  См. Улдургинскш. 

г З у г а л у е в с к т .  Ви Читинскоми округе ви 45. в. на ю. з. 
оти Князе-Береговой ви пади Зугалуе, впадающей ви Шара- 
ной, притоки р. Аги слева, (ф. - Дерв. № 34. 51°30' с. ш. 
84°35' в. д.).

Л и т .  1) АлексЬевъ. 1890. 2) ф.-Дервизъ. 1899.=2.
^ З ю л ь з и н е т й .  См. Колтомойконсюй. 
к' И л и н с к й й . См. Засуланскш.

№ И м с к 1 й . Минеральный ключи впадаети справа ви р. Ви- 
тпмн, противи устья рч. Имы, леваго притока Витима, ниже 
рч. Которокана. Источники железистый. С ведетя сообщены 
Вл. Ал. Комаровскими ви Иркутске ви 1898 г. (ф.-Дервизи 
№ 36 Ъ. 54°17' с. ш. 81°51' в. д.).

Л и т .  1) ф.-Дервизъ. 1899—1.
1 V* И н к э й с к 1 й . Ви Читинскоми округе; ви 85 в. оти Князе- 

Береговой. На левоми притоке р. Улдурги— Инкэе. Относи
тельно Инкэя, упомянутаго у Стукова ви описанш Карповскаго 
ключа, вернее всего предположить, за ненмешеми точныхи 
указашй, что это будетн тоти же самый Инкэй; подтверждает
ся такое м н ете  теми обстоятельствоми, что „вверхи по рФке 
Чите за 100 в. оти г. Читы" (Стукови) приходится перевалить 
чрези хребети и выйти на р. Улдургу.

Л и т .  1) АлексИевъ. 1890=1.



К а д а и н с т й .  Близъ Кадаинскаго серебро - свинцоваго 
^^Рудника; въ 60 — 70 в. къ ю .-з . отъ Нерчинскаго Завода. 

(ф.-Дерв. № 37. 50°5‘2' с. ш. 88°53' в. д.).
Л и т .  1) ф. Дервизъ. 1899=1.

7 К а к т а л г и н с к т  (Дахталгинскш.) Въ 10 в. отъ иос. 
Какталгинскаго Аркшнской станицы, на рч. КакталгФ, лФвомъ 
притокФ р. Газимура. Щелочной (ф.-Дерв. № 23. 52°50' с. ш. 
89°5' в. д.).

Л и т - 1) Кн. Гедройцъ. 1896.2) Кат. сел.-хоз. выст. 1899.3) ф.-Дер
визъ. 1899 и др.=5.

У К а м е н е к т .  См. Андронниковскш.
1! К а н г и л ь с к т .  Соленый ключъ и озеро по дорогФ изъ 

(Л Нерчинска въ Зюльзу, въ пади КучертаФ. Въ ключФ и озерФ 
отлагается куджиръ (гл. обр. сФрнокислыя щелочи). Вода ока- 
зываетъ слабительное дФйстгле.

Апализъ студ. Багашева въ Фармакологическомъ институт^ 
^Московскаго университета въ 1904 г.

На 1000 сс/дг.

С1 Хлора....................................................................... 0,0027
з о . СЪрнаго'ангидрида .......................................... 0,1124
СО* Углекислоты связанной.................................. 0,4943
8 Ю 2 Кремнекислоты.................................................... 0.0158
А120 3 Окиси алюмишя................................................... 0,0009
РеО Закиси желЪза .................................................. 0,0017
СаО Окиси калыця..................................................... 0 1466
М*0 „ магшя......................................................... 0,4691
К20 „ кал1я............................................................ 0,0373
N 8 2 0 „ натр1я.......................................................... 0,2614

Сумма.............. 1,5422
Сухого остатка отъ выпар . . . . 1,6589

Ключъ, образуют,!и два маленькихъ "озера, выходитъ изъ 
солонцоватой почвы. Куджиръ, отлагавшшся, по словамъ ста- 
рояшловъ, въ обильномъ количествФ, употреблялся для промы- 
шленныхъ цФлей (на лыловарете). Отсутств1е прФсной воды



79

является препятствгемъ къ развийю курорта и даже прИзжаю- 
пце сЬнокосчики не пользуются водой, такъ какъ она произ
водись слабительное дМствле.

Л и т .  1) Стуковъ. 1902. 2) Багашевъ. 1905. 
ч/ К а п ч е г и р е к Т й .—См. Джергейскш. 
у Л ^ а р г а с т а й с к Т й .— См. Джергейсте.

АУ К а р г и н с к Ш . Въ 130—150 в. отъ г. Баргузина, въ 16 в. 
отъ улусовъ Тунгени и Аллы (не этотъ ли источникъ названъ 
у Лопатина Аллинскимъ?) По даннымъ Кулябко - Корецкаго 
географическое положеше ключа"53°36' с. ш. 127°28- в. д. отъ Ф. 
Ключъ выходитъ у подошвы высокой горы на правомъ берегу 
рч. Карги, сл'Ьва впадающей въ р. Баргузинъ. Источникъ го- 
рячш—75° С. и даже (по Бертенсону) близокъ къ точк'Ь ки- 
п’Ьшя; вода чистая, не оставляетъ остатка на камняхъ, но 
пахнетъ сЬроводородомъ; поэтому относятъ источникъ къ го- 
рячимъ сЬрнымъ. Въ отчета объ анализахъ Иркутской зол. лаб. 
съ 1886 по 1898 г. напечатанъ анализъ воды Каргинскаго 
источи., доставленной отъ окружнаго инспектора Западно За- 
байкальскаго горнаго округа. I табл.—анализъ въ окислахъ и 
ангидридахъ/II-въ  соляхъ.

ТАБЛИЦА I.

На 1000 сс/^г.

С1 Хлора....................................................................... 0,0135
8 0 3 С'Ьрнаго ангидрида............................................. 0,0142
С02 Углекисл, связ..................................................... 0,2016
8Ю2 Кремнекислоты (?).................................. .... 0,1386
А120 3 Окиси алю миш я................................................. 0,0814
РеО Закиси желЪза..................................................... 0,1155
СаО Окиси калыря...................................................... 0,1702
М§0 „ магшя.....................................................* 0,0040
Ха20 „ натр1я......................................................... 0,0124

Органическихъ вещ ествъ................................ 0,1823

Сумма . . . . 0,9337
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ТАБЛИЦА II.

На 1000 сс/^т.

ЫаС1 Хлористаго натргя............................................. 0,0222
Ха-зЗОд СЪрнокисл. „ ................... 0,0021
С а 3 0 4 „ кальщя. . . • ............................... 0,0221
С аС 03 Углекисл. „ .......................................... 0,2877
мёсо3 „ м агш я.............................................. 0,0084
Р а С 0 3 „ желЪза.............................................. 0,1861
А120 3 Глинозема......................................................... 0,0814
8Ю2 Кремнезема............................................................ 0,1008

Нераств. НС1........................................................ 0,0378
Орг. вещ.......................................... ......................

С ум м а . . . .

0,1823

0.9309

6еог§1 въ 1775 г. писалъ, что „тунгусы давно знаютъ ис- 
точникъ, но не пользуются имъ“. Въ 1832 въ „ Сев. 1Тчел1.“ 
описаны „юрты бурятъ и две ванны" и, наконецъ, въ „Жизни 
на Воет. Окр.“ въ 1896 сообщается, что „источникъ арендуетъ 
у миссйшерскаго стана отставной фельдшерский ученикъ г. Ж. 
за 140 руб.; и что источникъ служитъ м'Ьстомъ разгула для 
рабочихъ съ ближайшихъ пршсковъ“. Вотъ и все, что извест
но изъ исторш этого типичнаго глухого курорта Забайкалья: 
неопределенный случайный анализъ, неточная оценка ка- 
чествъ источника (близокъ къ 100°С), ненормальное, непра
вильное развипе дела. (ф.-Дерв. № 19. 54°27' с. ш. 80°27'в. д.)

Л и т .  1) Оеогф 1775. 2) Зсйегег 1820. 3) „СЪверная Пчела“ 1832. 
4) Бертенсонъ и Воронихинъ 1884. 5) Кулябко-Корецмй 1890. 6) „Жизнь 
на Воет. Окр.“ 1896. 7) Тихомировъ 1899 и др.—23.

К а р п о в е к ш . (Верх-Читинскш, Поновскш). Въ 20 в. 
отъ г. Читы, в ъ  2 в. отъ д. Карповки (пос. Поповскаго); вверхъ 
по р Чите; на западномъ склоне одного изъ отроговъ Ябло- 
новаго хребта. Ключъ выходитъ многочисленными струйками 
„головками" на болотистой площадке въ 10 кв. саженъ изъ 
поетшпоценовыхъ галечниковъ, въ которыхъ по вишнево-крас-
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ному цвету можно предполагать значительное содержите же
леза. Источннкъ можно отнести къ группе желгЬ.зныхъ, но съ 
малымъ противъ обыкновеннаго содержашемъ углекислоты. 
Температура + 8 °С. Въ сутки даетъ 24000 ведеръ воды (?). Жизнь 
курорта значительно изменилась при новой аренде. Местные 
жители по разсказамъ уже знали о ключе въ начале 90-хъ 
годовъ; въ печати первое упоминаше въ 1881 г.; а описашя 
новой жизни на ключе въ газетахъ 1904 г. Настоящее состоя- 
ше курорта по этимъ описашямъ представляется въ такомъ 
виде: отъ Читы до Карновки дорога хорошая; изъ Карповки 
на ключъ ведутъ две дороги, нредставляюпця природныя аллеи 
въ лесу на разстоянш одна — двухъ верстъ, другая—трехъ. 
Место выхода источника огорожено глухимъ заборомъ, но са
мый источникъ не кантированъ и попрежнему выходитъ на бо
лотистой площадке. Для питья вода • не употребляется, а для 
ваннъ устроено ванное здаше въ 3 комнаты, съ цинковыми 
ваннами. Для жилья существуютъ 3 номера, 2 квартиры и 3 
частныхъ домика, а часть больныхъ живетъ въ деревне. За
ботливость арендатора г. Девяшина проявляется, судя по его 
объявлешямъ въ газетахъ, въ такихъ, непрпвычныхъ на За- 
байкальскихъ курортахъ, новостяхъ, какъ души, кумысъ, ке- 
фиръ, наблюдешя врача, пр1езжающаго 2 раза въ неделю. 
Быстрое развитее' курорта объясняется, конечно, близостью 
г. Читы. Если курортъ будетъ быстро и успешно развиваться, 
то явится доказательствомъ того, какъ легко изъ глухого не- 
значительнаго лечебнаго пункта создать благоустроенный ку
рортъ съ простыми необходимыми приспособлениями въ виде 
ваннъ, квартиръ, дороги, не говоря уже о ключахъ, знамени- 
тыхъ целебной силой. (ф.-Дерв. № 39. 52°15' с. ш. 83°10' в. д.

Л и т .  1) Слюнинъ 1881. 2) „Прав. ВЦстн.” 1883. 3) Герасимовъ 
1896. 4) Стуковъ 1903. 5) Уфтюжаниновъ. 1904. 6) Стуковъ. 1904 и 
др.=10.

К и д и м и т е к Т й . Впадаетъ въ притокъ р. Витима-Киди- 
митъ, выше впадешя въ последшй рч. Муйгуя. Ключъ не за- 
мерзаетъ зимой на 1 в. отъ устья; 1°= +  7(|,5. При впаденш

6
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ключа гальки въ рФкЬ окрашены желтымъ налетомъ, почему 
ключъ можно считать желФзнымъ. (ф.-Дерв. № 40. 53°33' с. ш. 
81 °15' в. д.)

Л и т -  1) Лопатинъ. 1865 и др.=2.
1̂>) К и л ь г и н д и н е к Ш . Въ 15—17 в. отъ Агинской степной 
думы; по рч. КильгиндФ, впадающей въ Агу. недалеко отъ 
Агинскаго источника. (ф.-Дерв. № 41. 51°4' с. ш. 84°23' в. д.) 

Л и т .  1) АлексЪевъ 1890. 2) ф.-Дервизъ 1899=2.
К и н т о н с к 1 й  =  Кантонскш—см. Баунтовскш. 

ч К и р а  Б а л ы р и н с к ш —см. Балыринскш.
)Сд К л и н о в е к 1 й . Въ Нерчинско-заводскомъ округЬ въ 2 в. 

44 отъ пос. Клиновскаго Онон-Борзинской станицы. По опредФ- 
лешю кн. Гедройца выходитъ изъ рюлита. Отнесенъ по выста
вочному каталогу къ желФзнымъ. (ф.-Дерв. № 43. 50°58' с. ш. 
87°6' в. д.).

Л и т . 1) Кн. Гедройдъ. 1897. 2) Каталогъ сел.-хоз. высг. 1899 и 
др.=3.

К л ю ч е в с к ш . (ЧидонтурукскШ). На л. б. р. Ононъ- 
, Борзи, въ 4 —5 в. выше устья рч. Ключей; къ с.-в. отъ Чин- 

данта, близъ пос. Ключевскаго. СФрно-кислыхъ и хлористыхъ 
соединены нФтъ. Анализъ приведенъ въ Вост.-Сиб. календарф.

I. II.
На 1000 сс./^г.

N 3 * 0 0 3 . . . . .  0,03
С а С О ,.................0.08
М§С03 .................0,08

Сумма 0,19.
Откуда:

На 1000 ес./§г. 
СОг . . . .  0,0891. 
СаО . . . .  0,0448 
М §0 . . . .  0,0384. 
Ыа.,0 . . . .  0,0177.

Сумма 0,1900.

Зимой не замерзаетъ, хотя вода невысокой температуры. 
(ф.-Дерв. № 44. 5О°30' с. га. 86028' в. д.)

Л и т .  1) Оеогад. 1798. 2) ЗсТшгег. 1820. 3) Вост.Сиб. календарь. 1875. 
4) ф.-Дервизъ 1899.=4.

Л>) К н я з е - У р у л ь г и н с к ш .  (КуджертаевскШ, Чиндагатай- 
скш). Въ Урульгинской инородческой управФ, въ 3—5 в. отъ 
с. Князе-Урульги; на рч. КуджертаФ, впадающей въ Ингоду;
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въ низкой болотистой местности. Н/Ькоторые авторы (Давы- 
довъ, ф.-Дервизъ) относить псточникъ къ группФ желФзныхъ. 
На истор1ю ключа находимъ указашя только у Мордвинова, ко
торый въ 1841 г. писать, что „источяикъ открылся въ 1828 г. 
расположенъ на безлесной равнинФ, недалеко отъ жилища 
тунгусскаго князя Гантимурова, который содержитъ свои та
буны здФсь же на источник!!". А въ 1899 году Каталогъ мин. 
водъ на сел.-хоз. выставкФ въ ЧитФ, составленный на основаши 
офищальныхъ отчетовъ, относить его къ источникамъ неизвФст- 
наго состава, и пр. ЗалФсскШ въ 1894 г. признаегъ его не 
заслуживающим ь эксплуатации. (ф.-Дерв. № 38 Ь. 51°47' с. ш. 
84*23' в. д.).

Л и т .  1) Реманъ. 1803. 2) Мордвиновъ. 1841. 3) Давыдовъ. 1899. 
4) Каталогъ сел.-хоз. вист. 1399. 5) ф.-Дорвизъ. 1399 и др.=25.

"V: К о в р и ж к а .  Въ Селенгинскомъ округФ, близь Миши- 
хинской станцш. Ключь впадаеть въ Байка.тъ. Составь неиз- 
вФстенъ.

Л и т .  1) Каталогъ сел.-хоз. выст. 1899.
^  К о л т о м о й к о н е к 1 й ; (Дюдьзинскш). Въ 80 — 90 в. оть
г. Нерчинека, вЪ'..Го в. отъ с. Зюльзиискаго; въ сиетемФ р.
Нерчи, на рч. КолтомойконФ. „Расположенъ въ живописной 
пади (долинФ) Колтомойкона, окруженной горами съ дре- 
мучимъ лЬсомъ*. Местность лежит ь высоко надъ уровнемъ 
моря, отъ 493 до 800 метровъ (отъ 1640 до 2625 футовъ по 
опредФ.тешямъ разныхъ авторовъ (дно пади и горы?). По опи- 
санйо д-ра Вейриха въ 50 годахъ XIX столФпя „исгочникъ пред- 
ставляетъ яму въ 1 арш. глубиной и 2 арш. въ д1аметрф; 
струится въ видФ ручья и исчезаетъ въ долинФ, осаждая по 
берегамъ окись железа". По описанш Г. А. Стукова въ 1901 г. 
„минеральный ключь выходить изъ земли почти на самой сре- 
динФ пади по правую сторону рФчки, саженяхъ въ 25 отъ нея 
и уже много лФтъ стоить все въ одномъ и томъ же мФстФ. Въ 
него спущенъ срубъ, и вода бьетъ какъ бы въ неглубокомъ 
колодцф, а надъ колодцемъ устроена бесФдка-часовня; съ одной 
стороны бесФдки въ сторону рФчки и ванницы стоить неболь-

б*
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шое, находящееся въ непосредственномъ сообщенш съ колод- 
цемъ озерко минеральной воды“. На основанш этихъ описанш 
можно сказать, что ключъ выходить въ обычной для забай- 
кальскихъ ключей обстановка: на дне пади, на берегу речки, 
изъ наносныхъ аллюв1альныхъ слоевъ, образуя значительный 
водоемъ, стекая ручьемъ и исчезая въ болот!;. Вода источника 
очень холодна— 1-1° С., по опредйлешямъ въ 1901 г. Въ ли
тератур!; встречаются и друия цифры температуры—до+  7° С, 
но ихъ можно подтвергнуть основательному сомн’Ьшю, потому 
что такая температура слишкомъ высока для источника, выхо- 
дящаго изъ вечной мерзлоты, которая лежитъ на глубине не 
больше 2—3 аршинъ; возможно, что этотъ наблюдатель изме- 
рялъ температуру воды не въ самомъ источнике, а въ сосед- 
немъ водоеме, где вода уже нагрелась на воздухе. Химиче- 
ск!я изследовашя Колтомойконской воды были произведены 
только два раза: I) Львовымъ въ Иркутске въ 1858 г. и II) 
Студ. Багашевымъ въ Москве въ 1902 — 03 г. Данным этихъ 
двухъ анализовъ сведены въ таблицу; кроме того, приводится 
и иодлинникъ анализа Львова, вычисленный въ соляхъ:

ТАБЛИЦА I.

На 1000 сс/§г. 1: И.

С1 Хлора . . .  • .................................. 0,0120 0,0117
8 0 , С’Ьрнаго ангидрида........................... 0,3329 0,1647
со 2- Углекислоты св я зан н ой ............... 0,6114 0,6074
С02" „ нолусвязанной . . 0.6114 0,6074
СО,"' „ свободной ............... 1,0907 1.7003
8Ю, Кремнекислоты .................................. 0,0360 0,0547
А120 3 Окиси алю м иш я............................... — 0,0065
РеО Закиси желЪза ................................... 0,0790 0,0473
МпО „ марганца ............................... — 0,0044
СаО Окиси к а л ь щ я .................................. 0,3658 0,4906
МеО „ м агш я....................... ... 0,1872 0,1125
к ао „ к а л 1 я ...................................... — 0,0005
N ^ 0 „ натр1я...................................... 0,3765 0,1509
. — Органическихъ веществъ . . . . 0,0130 —

' Сумма . . . . 3,7159 3,9589

Сух. ост. отъ выпар.......................... 2,0850 1,6292
Температура (° 0 . ) ........................... +  1°,25до +  3»,75 10
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ТАБЛИЦА II.

Н а 1000 сс/§г. I (в ъ  
с о л я х ъ ) .

Р е С 0 3.С 02 Д в у у гл ек и сл а го  ж ел Ъ за  ................................... 0,1759
ПагСО.СОз „ натр1я ....................................... 0,2512
С а С 0 3С 0 2 „ к а л ь щ я ................................... 0,9406
м ё с о , с о 2 „ м а г ш я ....................................... 0,5941
ИаС1 Х л о р и стаго  н а т р ч я ....................................... 0,0197

С Ъ рнокислаго  натрхя ] ........................................... 0,5945
С а 8 0 4 „ к а л ь щ я .................................. сл+ды
8Ю 2 К р ем н езем а  ................................................................. 0,0360

— О рган и ческ . вещ . *) . . . .............................. 0,0130

С ум м а .......................... 2,6250

С 0 2 — свободной у г л е к ........................................... 1,0907
У д Ъ льн ы й  в Ъ с ъ ........................................................ 1,08—1,10

Авторы относятъ источникъ къ щелочно-жел'Ьзнымъ и угле- 
кисло-же.тЬзнымъ. Климатичесюя условчя на курорт!; мало 
отличаются отъ того, что молено встретить въ другихъ м'Ьстахъ 
Забайкалья. Въ цитированной выше брошюр!'. Г. А. Стукова, 
приведены сл'Ьдуннщя климатическая наблюдешя „за 37 дней 
самой средины .лЬта отъ 12 шня по 19 поля средняя темпе
ратура дня, выведенная изъ обычныхъ срочныхъ наблюдешй 
равнялось + 17° К при чемъ

ср. т т .  та х .
ср. 1°—утра (въ 7 ч.) +  14°К отъ +  8° до 18п

дня ( „ 1ч . )  +  22 „ +17 „ 28
вечера ( „ 9 ч.) +  13 „ +  9 „ 20

Ясныхъ дней было до 30, остальные пасмурные и съ дождемъ 
при чемъ было 6 грозъ. По утрамъ изредка бывали незначи
тельные туманы, скоро разс'Ьиваюицеся... Иней съ Ильина

*) Въ которыхъ заключалось наибольшее количество смолистыхъ 
веществъ, растворимыхъ въ абсолютномъ алкоголь.
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дня (20. VII) становятся более или мен4е обычнымъ явлешемъ. 
Снежный покровъ съ октября по апрель—май въ общемъ до
стигаете очень незначительной глубины". Изъ исторш курорта 
известно следующее (взято преимущественно у Кашина): д-ръ 
Вейрихъ объ открытш ключа узналъ отъ зюльзинскаго свя
щенника, а именно, что открыли зверопромышленники, такъ 
какъ козы проходили къ солонцамъ, и около ключа было со
лоноватое озерко, воду котораго однако же боялись употреб
лять; только въ 1836 г. ключъ сделался известнымъ, какъ 
целебный по такому обстоятельству: три брата Холмогорцевы 
(ясачные т.-е. православные инородцы) получили облегчеше 
отъ этихъ водъ, употребляя ихъ въ виде ваннъ и омовешй: 
одинъ отъ болезни глазъ, а двое другихъ отъ костяыхъ на- 
ростовъ. Объ этомъ сообщили они Нерчинскому купцу Епи
фанцеву, который выстроилъ |тамъ домъ и успешно лечился. 
Потомъ Нерчинскш окружный врачъ Джунковскш посещалъ 
эготъ ключъ и находилъ его полезнымъ 'отъ простудныхъ и 
женскихъ болезней... На воды приезжало человекъ 70 въ лето 
и более, но въ 50 годахъ стало меньше изъ боязни беглыхъ 
съ каторги, идущихъ тутъ на Нерчу. Вейрихъ въ 50 годахъ 
Биделъ на ключе 3 избы: Епифанцева, Нерчинскихъ горо- 
жанъ и Кондинскаго... Въ 1885 году въ газете „Сибирь" кор
респонденте сообщилъ объ аренде ключа г. Комогорцевымъ 
а также объ ожидаемыхъ улучшешяхъ... Въ 1896 г. коррес
понденте „Жизни на Воет. Окр.“ отметилъ въ числе необхо- 
димыхъ улучшений дорогу, дренажъ, охрану леса и врача съ 
аптекой... Современное положеше курорта всего лучше нари
совано Г. А. Стуковымъ: „близъ ключа у подошвы горы по 
правую сторону речки стоитъ группа числомъ до 15 различ
ной величины домиковъ, въ роде крестьянскихъ избъ съ рус
ской или железной печкой, служащихъ квартирами для приез
жающих ъ больныхъ, а по левую сторону речки городьба и 
стайки для скота. Всехъ квартиръ можно насчитать больше 30, 
ценою отъ 12 до 30 р. въ месяцъ... Мебель—-только кровати 
столы и табуретки... Питаются или провизией, привезенной съ
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собою, или состоять на полномъ панскш'Ъ у арендатора за 
30 р. въ м'Ьсяцъ... Ванны берутся въ особомъ пом’Ьщенш- 
состоящемъ изъ мужского и женскаго отделений. Въ мужскомъ 
отделении, кром'Ь прихожей, гд’1; стоитъ железная печь, име
ются двгЬ комнатки съ тремя и съ двумя Iваннами... Ванны 
неболышя, жел'Ьзныя и деревянныя крашеныя, наполняются 
водою изъ крановъ вставленныхъ въ деревянныя трубы... Для
грязевыхъ и солевыхъ ваннъ имеется особое пом’Ъщеше__
Грязь для ваннъ добывается тутъ же недалеко отъ ваннаго 
здашя въ углублешяхъ между кочками... Стоимость водяной 
канны 35 к., грязевой—60 к. и соляной 50 к... Существуетъ 
ва куроргЬ и наставлеше бывшаго окружнаго врача Н. В. 
Кириллова, какъ пользоваться водами... Но лечатся, въ осо
бенности простонародье, не справляясь съ наставлешями врача, 
а отъ всевозможныхъ болезней и какъ Богъ на душу положить, 
Главнымъ образомъ, конечно, употребляютъ воду, какъ питье, 
и пользуются ваннами теплыми и холодными. Врачь при во- 
дахъ не состоитъ; случайно, можетъ-быть, разъ въ сезонъ 
завернетъ окружный врачъ. Ближайшая аптека въ Нерчинск^ 
или Стр'Ьтепск'Ь... Никакой статистики, никакихъ клиническихъ 
наблвденш, какъ это обстоитъ чуть ли не везд'Ь на нашихъ 
цресловутыхъ курортахъ". Последняя фраза, совершенно спра
ведливая, даетъ достаточное объяснешя такой большой дослов
ной выписк'Ь; въ данномъ случай это точное и правильное 
описаше одного курорта, такъ удачно составленное изв'Ьстнымъ 
„бытописателемъ забайкальскихъ курортовъ“, можетъ служить 
обобщающей картиной для очень многихъ источниковъ, такъ 
или иначе находящихся въ эксплуатации. Очевидно, одинако
вый условия, одинаковым потребности и одинаковый силы соз- 
даютъ таюе тождественные результаты въ естественномъ ход'Ь 
р а зв и т  эгого дйла. Но съ точки зр'Ьшя пользы больныхъ 
этотъ естественный ходъ далеко нельзя признать идеальнымъ. 
II пусть точное ознакомлеше съ положешемъ д’Ьлъ на Забай
кальскихъ вурортахъ послужить основашемъ къ широкому 
планом'Ьрномт развитш этихъ великихъ, нолезныхъ даровт,
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Даурской природы (ф.-Дерв. № 35 а, Ь. 52°39' с. ш. вбИЗ' в. д. 
и 52°45' с. ш. 85"45' в. д.).

Л и т . 1) Мордвинова». 1841. 2) Семеновъ. 1863. 3) Ломоносов!». 1868. 
4) Кашинъ. 1868. 5) „Сибирь". 1885. 6) „Жизнь на Воет- Окр.ь 1896. 
7) Багашевъ. 1901. 8) Стуковъ. 1902. 9) Багашевъ. 1905. и др.=36.

^у> Котерскгй. См. Верхне-ангарсте.
^ Краснояровскш. См. Шивандинскш.
1’; Кудечинскш. Въ таежныхъ золотыхъ промыслахъ Шил- 

кинской системы. Бл. пршска Болышя Кудечи; на рч. Б. Ку- 
дечи, впадающей въ рч. Желтугу, иритокъ р. Шилки. Источ- 
никъ считается щелочнымъ. Есть кое-какхя пом'Ьщешя. (ф.-Дерв. 
№ 47 а. 53°36' с. ш. 89°3' в. д.)

Л и т .  1) АлексЪевъ. 1890. 2) Кн. Гедройцъ-1896.3) Горбуновъ. 1899 
и др.=5.

Куджертаевекдй. См. Князе-Урульгинскш.
Куджиръ-Нугу (Чингиз-хановы воды). Въ систем-Ь 

р. Онона; въ 10—15 в. отъ Ашингинскаго караула Букувун- 
ской станицы на р. Онон'Ь, на пограничной монгольской до- 
рогЬ В!» Мензынскш кар. на р. Мепз'Ь. Источникъ лежитт» въ 
живописной местности: ононскш лугъ, горы амфитеатромь, по 
северному хребту лиственичный и березовый л!;съ, богагая и 
разнообразная растительность. Выходитъ на поверхность 10-ю 
ключами и черезъ 10 саж. скрывается подъ землей. Телпера- 
тура воды— 1-3°,75 при+  37°,5 на воздух!;. Вода прозрачная, 
пр1ятная на вкусъ—кислая. Оставляетъ осадокъ „железной 
охры“.

По анализу Львова въ Иркутск!; въ 1858 г.

РвСО,.СО*
СаС08-СОа
мёсо3.со2
Ыа,С03.С02
8Ю2
КаС1
А1РОд

На 1000 сс./^г.

Двууглекислаго ж е л 'Ь з а ...............................  0,61
калы пя................................... 0,24

„ м а г ш я ...................................  0,39
„ н атр 1Я ...................................  0,25

Кремнезема ......................................................I 0,26
Хлористаго натР1 я ....................................... V сл1Ьды
Фосф. кисл. глин озем а........................... ........ )
Смолистыхъ орг. вещ........................................неб. колич.

Сумма . 1,75

.х.'/ДЛ
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На 1000 сс./&г.

С1 Хлора ..................................................................... сл'бды
^Оц Фосфорнаго ангидрида ................................... сл’Ьды
СО»' Углекислоты связанной................................... 0,4460
СО," „ полусвязанной ....................... 0,4460
8Ю, Кремнекислоты .......................................... 0,2600
А120 3 Окиси алюминия . ....................................... слЪды
ГеО Закиси железа .................................................. 0,2746
СаО Окиси кальщя .................................................. 0,0936
мёо „ м а гн гя ................... • ........................... 0,1248
ХагО „ натр1я ...................................................... 0,1050

— Смолистыхъ орг. вещ........................................ неб. колич.

Сумма. . . 1,7500

Давыдовъ относить источникъ къ жел'Ьзно-щелочнымъ. По 
мн’Ьшю Кашина и Эйхвальда климатъ лучппй во всемъ Забай
калье. Дорога отъ Читы до Киркунскаго караула (более 500 в.) 
экипажная, а дальше (около 90 в.) верховая. Въ 1859 г. по 
статье д-ра Снесарева въ „Ирк. Губ. Вед.“ не было никакого 
устройства, хотя воды чрезвычайно удобны для лечешя по 
климату и местности. (ф.-Дерв. № 47 Ь. 49°13' с. ш. 79°29' в. д.)

Л и т .  1) Эйхвальдъ. 1860. 2) Кашинъ. 1868. 3) Давыдовъ. 1899. 
и др.=10.

Ц  <■ Кудунскш. (Худунскш). Въ хоринскихъ степяхъ на 
лев. берегу рч. Худуна, притока р. Уды, ниже устья рч. Бу- 
лыкъ. Вытекаетъ изъ подошвы терассы и исчезаетъ въ тря
сине. По Оеог§1—щелочный источникъ съ поваренной и горькой
солью.

Л и т .  1) Оеог&и 1798. 2) О бр у ч евъ . 1897 и др.=3.
/  / / Куйдулунск1й. Близъ Петровскаго завода. Посещенъ

. . -

проф. Залесскимъ для изследоваюя, но найденъ не минераль- 
нымъ.

Л и т .  1) С тан и славскШ . 1894=1.
'п/ Кукинекш Въ 45 в. отъ Читы, въ 10 в. отъ д. Жип- 

кошиной, въ 6 в. отъ Кукинской почтовой дороги и въ 10 в. 
отъ Кукинскаго разъезда на железной дороге; въ долине рч.
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Кислый Ключъ, впадающей справа въ Зунъ-Куку, левый при- 
токъ Ингоды. На ю .-в . склоне Яблоноваго хребта бьетъ 
нисколькими ключами на скате сухой, песчано-глинистой горы. 
Некоторые авторы (отъ Ловпцкаго до Бертенсона) отм'Ьчаютъ 
присутств1е сероводорода, но по анализу—источникъ углекис
лый - щел.-зем. Температура воды въ источнике отъ + 3° до 6°,5. 
Анализъ воды, доставленной Обручевымъ въ Иркутск, зол. лаб.

На 1000 сс/^г.

С1 Х л о р а ..................................................................... 0.0670
8 0 а СЪрнаго ангидрида .............................................. 0,0902
СО/ Углекислоты связанной ...................................... 0,3964
8Ю, Кремнекислоты .............................................. ...  . 0,0210
А1,03 Окиси ал ю м и ш я...................................................... 0,0028
РеО Закиси жел’Ь за .......................................................... 0,0008
СаО Окиси к ал ь щ я .......................................................... 0,1640
МдО „ м а г ш я .......................................................... 0,2290
N^0 „ натр1я ..........................................................

Органич. веществъ..........................................
0,1497
0,2330
1,3539

На 1000 сс/§г.

ХаС1 Хлористаго н а т р 1 я .......................................... 0,1104
МааЗО* СЪрнокислаго натр1я ................... 0,1601
N3*00^ Углекислаго „ ........................... ...  . . 0,0369
СаСОа * кальщя . . . I ....................... 0,2928
М8С03 „ м а г ш я ...................................... 0,4809
РеС03 „ жел’Ь з а ...................................... 0,0012
А1а03 Глинозема .......................................................... 0,0028
8Ю2 Кремнезема ...................  ............................... 0,0210

Органич. в ещ еств ъ .......................................... 0,2330

Сумма ........................... 1,3391

Дорога удобная; местность хороша для устройства курорта. 
Почти ничего еще не сделано для его благоустройства и раз
витая: въ 1855 г. „нетъ жилья" (Грумъ); въ 1868 „есть две
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юрты“ (Кашинъ); въ 1896 „нисколько избъ" (Обручевъ); и, на- 
конецъ, въ 1901 г. „семь бараковъ для иргЪзжающихъ“. (Бер- 
тенсонъ). Очевидно, что развипе курорта идетъ слишкомъ 
медленно. (ф.-Дерв. № 48 а. 51°40' с. ш. 82°32' в. д ).

Л и т .  1) Ловиций. 1852. 2) Грумъ. 1855. 3) Кашинъ. 1868. 4) Обру- 
„__чевъ. 1896. 5) Тихомирова 1899. 6) Бертенсонъ. 1901. и др,=18.

А АI - , К у л т у м и н с к т й  Въ систем!; р. Газимура, въ пади Де- 
пака; въ 21/, отъ с. Усть-Начинскаго(Ново-Крещенскаго пос.); 
по Култуминскому тракту изъ Нерч. Зав. въ Усть-Кару. „Со- 
ставъ неизв4стенъ“.

Л и т .  1) „Кат. с.-х. выст.“ 1899.=1.
К у л ь ск т . (Бугарта, Онинскш). Въ Хоринской степи въ 

10 в. отъ Кульской станцш, ключъ Бугарта. По Щукину — 
кислый ключъ, только въ м’Ьстномъ употреблеша; по мн’Ьнш 
проф. Зал'Ьсскаго (СтаниславскШ)—совершенно ирФсный, типъ 
„глазного источника". По ф.-Дервизу — „ни по вкусу, ни по 
инымъ признакамъ минеральныхъ примесей не обнаружено". 
(ф.-Дерв. № 65 Ь. 52°19' с. ш. 79°16' в. д.)

Л и т .  1) Кирилловъ. 1839. 2) Щукинъ. 1848. 3) Станиславсюй. 
1894. 4) Кирилловъ. 1895. 5) ф.-Дервизъ 1899. и др.=7.

Куналейсктй 1. На верховьяхъ рч. Куналея, впадаю - 
щаго въ р. Асу, лгЬвый притокъ р. Чикоя; въ 90 в. отъ дер. 
Асы. Въ узкой сырой пади съ густымъ еловымъ, кедровымъ 
и лиственичнымъ лФсомъ, изъ склона горы выходятъ 4 ключа. 
Источникъ довольно обильный—14400 вед. воды въ сутки. Вода 
ло описанш Кашина нмйетъ вкусъ серной печени (сЬрнистыхъ 
щелочей) и заиахъ жженаго пороху, но анализомъ сЬроводо- 
рода не найдено. Температура воды+ 20°. Удельный в'Ьсъ 1,005. 
По анализу Львова въ Иркутск!; въ 1858 г.:

На 1000 сс/§т.

N«1,00, Углекислаго н а т р и я .............................................. 0,03
СаС03 „ калы ця.............................................. 0,08
м8со3 „ магшя . .......................................... 0,08

Сумма . . . . 0,19
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На 1000 ссД>т.

СО,' Углекислоты связанной ...................................... 0,0891
СаО Окиси кальц1я ..............................................  . . 0,0448
МеО „ м а г ш я .......................................................... 0,0384
1\ а , 0 „ натр1я .......................................................... 0,0177

Сумма ................ 0,1900

Несмотря на тагая данныя анализа, авторы относятъ источ- 
никъ къ сЬрнымъ или горячимъ (ф.-Дерв. № 48 Ь. 50°17' с. ш. 
79°25' в. д.).

Л и т . 1) Кашинъ. 1868. и др =7.
41} V К ун ал ей ск ш  2 . На правомъ приток'Ь Чикоя—Куна- 

ле’Ь, впадающемъ между рч. Буреей и Джергеемъ. „ЛЬтомъ 
вытекаетъ изъ куджирной падушки“, т.-е. изъ долины съ со
лонцами: (ф.-Дерв. № 48 с. 50° с. ш. 80°6' в. д.)

Л и т .  1) ф.-Дервизъ. 1899.=1.

Куранж инск1й. На правой сторонй Онона, 25—30 в. 
ниже Усть-Или, въ 71/, в. отъ Куранжи. (ф.-Дерв. № 49. 
50°28' с. га. 83°43' в. д.)

Л и т .  1) АлексЬевъ. 1890. 2) ф.-Дервизъ 1899-=2.

К ур би н ск о-Х асур тек 1е—см. Хасуртаевскш.
-- К ур бул ук ск 1й —см. Кургуликскш.

К ур гатаев ск ш  см. Аршантуй.
3/ ^ К у р г у л и к с к т  (Курбулукскш). На Байкалй, на полу- 

островФ Святой Носъ, въ бухтй Ангаконъ. Горячш источникъ. 
Были постройки, но оставлены изъ - за массы змМ (ф-Дерв. 
№ 50а. 53°43' с. га. 78°35' в. д.).

Л и т . 1) АлексЬевъ. 1870. 2) ф.-Дервизъ 1899.=2.

4 К урум дю канскШ . Въ системй р. Газимура, близъ 
вершины пади Курумдюканской. Съ большимъ содержашемъ 
желФза.

Л и т .  1) Кн. Гедройцъ. 1899.=1.

1} К утом арск1й. Въ 7 в. отъ Кутомарскаго завода, въ 
70 — 80 в. отъ Нерчинскаго завода; въ систем!; р. Средней



93  —

Борзи, притока Аргуни. По описант Отеогрц, место выхода 
ключа таково: „у подошвы хребта, идущаго съ в. на з., не 
высокого, некрутого, скалистаго, не покрытаго л'Ьсомъ. По
дошва хребта флецовая и на 200 саж. спускается къ берегу 
Борзи. Место источника представляетъ наносную почву, порос
шую травой. Подъ ней лежитъ слой ключевого песка и ска- 
листыхч. обломковъ, промежутки которыхъ заполняетъ песча- 
никъ и охра. Выходъ источника имеете форму чаши почти въ 
2 фута д1аметромъ. Вода идетъ съ ю. отъ горы и стекаетъ 
на с. въ Борзю... Въ сутки источникъ даетъ около 1800 вед. 
Вода чистая, прозрачная, содержите много газа... По анализу выпа
ренной воды (20 фунтовъ) оказалось (въ перечисленш на §г.).

На 1000 сс/§т.
Чистой глауберовой соли...............................0,434
Земель (нераствор. въ в одь )....................... 0,608
Раствор, въ водЪ................................................0,260

Сумма=Сух. ост. отъ выпаривашя . . . 1,302

Анализъ передъ паяльной трубкой указываете следы сЬры 
и железа. „Журн. Мин. Вн. Д .“, Ломоносовъ и Кашинъ (въ 
1853—68) описываютъ два отд'Ьльныхъ ключа: „кислый ключъ, 
а въ н'Ьсколькихъ саженяхъ железистый". Въ одпомъ источ
нике вода прозрачная, сильно щиплющая, очень много желе
за ,+ 2 ° ,1Е; въ другомъ вода мутная, запахъ сероводорода, 
водоросли ТигЪе11апа“... „два ключа: сельтерскш и желез
ный". По Давыдовъ, Горбуновъ и ф.-Дервизъ (въ 1899 г.) 
опять отмечаютъ только одинъ,—железно-щелочной источникъ. 
Горбуновъ получилъ при выпариванш 4% вед. воды—3 др. 
Югр. желтаго гигроскопическаго осадка, что даетъ на 1000 сс.— 
0,22 §г. Полнаго анализа не было произведено. По словамъ 
Оеогрц источникъ открытъ въ 1771 г. сенокосчиками. Въ 1841 г. 
Мордвиновъ удивляется запустешю источника, на которомъ 
прежде была гостиница и госпиталь. По Кашину (1868) поль
зуются местные жители отъ различныхъ болезней. Горбуновъ 
въ 1894 г. пишете: „ключъ заброшенъ, быть-можетъ, отъ ды
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ма при обжиганш рудъ на заводФ“ (ф.-Дерв. № 51. 51°5'с. ш. 
88°28' в. д.).

Л и т . 1) Сгеог§1. 1775. 2) Мордвинов!.. 1841. 3) Журн. Мин. Вн. Д ’Ьлъ 
1853. 4) Ломоносовъ. 1868. 5) Кашинъ. 1868. 6) Горбуновъ. 1899. 
7) Давыдовъ. 1899. 8) ф Дервизъ. 1899. и др.=34.

/. К у ш о т у й с к т  (ГутотуйскШ). Въ 10 в. отъ станцш 
'Князе-Береговой въ пади Жибкошенъ; по рч. Кушотуй, впа
дающей въ рч. Баронъ. 11о мнФтю проф. Зал*сскаго, источ- 
никъ не заслуживаетъ эксплуатацш.

Л и т .  1) АлексЪевъ. 1890. 2) СтаниславскШ. 1894. 3) Каталоги 
сел.-хоз. выст. 1899.=3.

П 'К ы р а - Б а л ы р и н с к ш .—См. Балыринскш.

Й' К ы р а н с к д й  (Балыринскш 2-й). Въ самомъ русл* рч. 
Кыры, притока Онона; въ 35—40 в. выше устья рч. Балыри, 
въ 3 в. выше рч. Анацаканъ; въ 25 в. отъ Балыринскихъ водъ, 
въ 50 в. отъ Кыранскаго караула. По Давыдову индифферент
ный теплый, по ф.-Дервизу—сФрный, съ температурой въ 44° С 
Источникъ выходитъ посреди рч. Кыры, т. ч. имъ пользуются 
только зимой, когда рч. замерзаетъ. „Зимой во льду два сруба 
для купанья; 11 бараковъ“ (ф.-Дерв. № 52. 50° с. ш. 81°7' в. д.)

Л и т . 1) Мордвиновъ. 1841. 2) Щукинъ. 1848. 3) Давыдовъ. 1899. 
4) ф.-Дервизъ. 1899. и др.=17.

ХМ Л а р г и н е к Ш . Въ 20 в. отъ Кутомарскаго завода. Источ- 
^  никъ выходитъ на правомъ берегу ручья Ларги, впадающаго 

въ рч. Золу, притокъ р. Газимура (въ систем* р. Аргуни). 
Ключъ течетъ на безлесной полян* 30—40 саж. въ д1аметр*, 
въ сутки даетъ 1200—2400 вед. Горбуновъ получили „изъ И 1/* в. 
вскипяченной (81с!) воды 1 унц. 1 др. 18 гр. б*лаго грязно- 
ватаго осадка“, т.-е. на 1000 сс. 0,251 §т. Вода считается сер
ной; л*чеше происходитъ безъ какихъ бы то ни было меди- 
цинскихъ указанш; преимущественно л*чатся отъ болФзней 
глазъ, употребляя между прочими порошокъ изъ п*ны, полу
чающейся при кипяченш воды. Дорога на ключъ изъ Кую-
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марскаго зав. неудобная. Жильемъ служахъ 2 жалкихъ зимовья 
(ф.-Дерв. № 53. 51°15' с. ш. 88°7' в. д.).

Л и т . 1) Зскегег. 1820. 2) Горбуновъ. 1899. 3) ф.-Дервизъ. 1899 и
ДР-=6.

Майдаринскхй. Близъ Погроминскаго ист. (см.). По 
св'Ьд’Ьшямъ Львова (въ 1858 г.) высохъ уже въ нон!;. Подо- 
бенъ по составу Погроминскому. На карту не внесенъ.

Л и т . 1) Кашинъ. 1888.=1.

^3, М аков^евекш. Въ 57 в. отъ Читы, близъ железной 
дороги; на ю.:-з. склон!? пади, на правомъ берегу рч. Унгу- 
ра, въ 80 саженяхъ отъ ея русла; по опредФлешю Герасимова 
вытекаетъ изъ гранита, который и нужно признать его минерали- 
заторомъ. Дебитъ ключа отъ 400 в. (по опред!?летю проф. 
Зал’Ьсскаго) до 1152 вед. (по Алексееву). Температура отъ 1" 
до 5° С. Источникъ считаютъ углекисло-известковымъ и ще- 
лочно-земельнымъ. Существуютъ анализы: 1) Шамарина въ 
Иркутск!? въ 1874 и 2) Кучинскаго въ Хабаровск!? въ 1893 г.

ТАБЛИЦА I.

На 1000 сс/е;г. I. II.

С1 Хлора. . ............................................... 0,0210 0,0179
З03 ОЬрнаго ангидрида............................ 0,0183 0,0165
С 02' Углекислоты связанной.'................ 0,2312 0,2305
С 04" „ полусвязанной . . . 0,2312 0,2305
зю * Кремнекислоты ................................... 0,0406 0,0400
А120 з Окиси алюмишя.................................. 0,0038 —

РеО Закиси жел’Ь за ................................... 0,0009 0,0007
СаО Окиси калыця. . - ........................... 0,1311 0,1194
МвО „ м агш я...................................... 0,1299 0,1372
к 2о « кал1я.......................................... 0,0226 0,0205
Ха20 „ натр1я. • ................................... 0,0030 0,0018

Орг. вещ................................................. 0,2510 0,2600
Потери .................................................. — 0,0100

Сумма . . . . 1,0846 1,0850
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ТАБЛИЦА II.

На 1000 сс/§г. I. II.

ХаС1 Хлористаго натр1я. . .................... 0,0058 0,0035
КС1 „ кал1я......................... 0,0364 0,0330
М§804 СЪрнокислаго магш я....................... 0,0277 0,0250
РеС03С02 Двууглекислаго же.тЬза.................. 0,0021 0,0017
СаС03С02 „ калы ця................ 0,3362 0,3060
Мё С03С02 „ магшя. . . . . 0,3766 0,4021
А1803 Окиси алюмишя.................................. 0,0038 —
ЗЮ2 Кремнезема.......................................... 0,0406 0,0400

Орган, вещ............................................. 0,2510 0,2600
Потери .................................................. 0,0100

Сумма. . . . 1,0802 1,0813

Истор1я и развитие благоустройства на курорт! представля
ется въ такомъ вид*; въ 1872 г. источникъ описанъ впервые 
А. А. Савицкимъ, управляющимъ Ирк. зол. лаб. Привезенная 
имъ вода анализирована Шамаринымъ. Въ 1881—станичное 
правлеше сдавало ключъ, какъ сйнокосный участокъ, Ульзе- 
туеву за 300 р. въ годъ; было устроено 28 бараковъ, но въ 
нихъ было темно, грязно и сыро; пргйзжало до 400 человйкъ 
въ лйто. „Въ 1884 г. врачъ Муратовъ взялъ воды въ аренду 
па 12 л'Ьтъ по 300 р.; но Войсковое Хоз. Правд, разрушило 
договора, въ 1886 году за несоблюдеше формальностей. Въ 
1890 г. въ опясашяхъ отм'Ьчаютъ слабую попытку „экспор- 
та“ воды: „крестьяне развозятъ воду ;на тел!гахъ по ‘го
роду въ Чит! и продаютъ по 10 к. бутылку". Въ 1894—96 г. 
въ литератур! сообщено о существовании 2 домиковъ и Згряз- 
ныхъ ваннъ. Но уже въ 1899 г. по описатю Г. А. Стуков а 
„благоустройство подвинулось; зав’Ьдуетъ Маковйевское общество 
подъ наблюдешемъ Войск. Хоз. Правлешя. До 30 квартиръ 
съ мебелью отъ 25 до 30 р. въ мйсяцъ. Першдическая визи- 
тащя врача, 3 газеты, почта 2 раза въ нед!лю3 Ареопагъ въ 
Петербург! призналъ и за Маков!евскими общественное значе-
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ш е“. Последняя фраза относится къ признанш за водами обще- 
ственнаго значения „1-мъ съ'Ьздомъ бальнеологовъ и пр.“, въ 
Петербурге въ 1893 г. Въ 1894,1901 и 1903 г. воды посетили 
ир. Зал’Ьсскш съ целью ихъ изследовашя. Съ апреля 1903 г. 
воды сданы въ аренду г. Георгандопуло; новый арендаторъ 
намеревался организовать экспорта воды, устроилъ „на соб
ственный средства лабораторш при кабинет!; проф. Залйсска- 
го“ (?)’ и поручилъ зав’Ьдываше курортомъ г. Геллеру; послед- 
нш по газетнымъ и зв ест и и  нашелъ коренныя струи, открыли 
новый источники. Въ ш н’Ь 1904 г. въ газетахъ были объяв- 
лешя объ открытш сезона на МаковГевскихъ водахъ, а въ 
поле газеты сообщили о порч!; источника при каптал;!; прес
ной водой и переселеши больныхъ на 1ДарасунскШ ключъ 
(ф.-Дерв. № 55. 51°50' с. ш. 83°46' в. д.).

Л и т .  1) Шамаринъ. 1874. 2 )  „Сибирская газета". 1881. 3 ) Алек- 
сЪевъ. 1890. 4) КучинскШ. 1894. 5) Станиславский 1894. 6) „Жизнь 
на Воет. Окр.“ 1896. 7) Герасимовъ. 1896. 8) Стуковъ. 1899. и др.=21.

Малаеонекгй. См. Джергейсюе.
Н / Малышевекхй. По Нерчинско-заводскому тракту около 
станицы Малышевской. По указашямъ д -’ра Шари — желези
стый (ф.-Дерв. № 56. 51°30' с. ш. 87°20' в. д.).

Л и т .  1) ф.-Дервизъ 1899.=1.
Мангиртайек1й. См. Джергейское.
Мангутск1й. Въ 20 в. отъ караула Мангута, въ 8 — 

10 в. отъ Ульхунскаго дацана; на рч. МангугЬ, правомъ при
токе Онона. Высота местности надъ ур. м. 980 метровъ 
(3215 ф.) „Дебита ключа, повидимому, незначительный. Темпе
ратура+7°,5 С. Вода прозрачная, безъ запаха п вкуса; слегка 
щиплетъ. Отъ виннокаменной кислоты кинитъ“. Источники 
относятъ къ углекислыми или щелочно-углекислыми. Клима- 
тичесюя данный таковы; средняя температура дня въ .тЬтше 
мйсяцы не выше 25°С, при т а х т ц -3 5 °С  (28°К) и т и п т  +  12°С 
(9 'В); ясныхъ дней—20 изъ 30. Въ 1841 г. Мордвиновъ опи
сали источники и Мангутскую пещеру (интересную въ архе- 
ологическомъ отношеши). Въ 1897 г. Г. А. Стуковъ пишетъ:

7
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„Еще въ 20-хъ или 30-хъ годахъ настоящаго столбя я, нро- 
живавшш въ АкшФ купецъ Истоминъ иостроилъ на ключФ 
хорошш вполн’Ь приспособленный домъ въ нисколько комнатъ, 
но за смертью хозяевъ, за недосмотромъ, домъ былъ расхи- 
щенъ, постепенно разрушался и въ копц'Ь концовъ сгорФлъ; 
теперь отъ него не осталось и слФда. Сейчасъ для помФщетя 
служить всего только четыре зимовья... вс/Ь безъ печей и на
половину безъ потолковъ и даже половъ... Инородцы приво- 
зятъ съ собой или палатки или юрты. Ванны берутся на от- 
крытомъ воздух’Ь, въ нФсколькихъ саженяхъ отъ ключа, за 
ванну отвФчаетъ полубочье или выдолбленная колода. Ната- 
скавъ изъ ключа воды въ такую ванну, ее нагрФваютъ ка
мнями, раскаленными тутъ же на кострФ",—Вотъ типичная 
картина неустроеннаго, не эксплуатируемаго курорта, который 
несмотря на это привлекаетъ за лФто до 200 человФкъ, поль
зуясь славой цФлебнаго ключа, переходящей изъ поколФшя въ 
поколете. (ф.-Дерв. № 57. 49°45' с. ш. 82°34' в. д.).

Л и т . ]) Мордвиновъ. 1841. 2) Стуковъ. 1897. 3) ф.-Дервизъ. 1899 
и др,=22.

Я Маньковекш. Въ Нерчинско-заводскомъ округФ въ 8 в. 
отъ д. Маньковой Александровской волости. На бер. Газиму- 
ра; ключъ выходить изъ рюлита. ф.-Дервизъ относить ключъ 
къ желФзистымъ (ф.-Дерв. № 58. 50°49' с. ш. 87°27' в. д.).

Л и т . 1) Кн. Гедройцъ. 1899. 2) Каталогъ сел.-хоз. выст. 1899 и 
др .=3.

Мергетайскш. См. Мангиртайскш.
М огойект (Мухтунскш). Въ 480 в. отъ Баргузина и 

Укыра. На .рч. МогоФ, впадающей въ Бутанейское озеро (близъ 
р. Ципы). МФсто выхода ключа—безплодиое, лишенное травы 
пространство, покрытое мелкими обломками гранита. Почва 
кругомъ ключей покрыта налетомъ, а гранитная дресва сце
ментирована зеленовато-сФрымъ цементомъ. Въ 50, 145 и 295 
шагахъ отъ рФчки выходятъ три горячихъ сФрныхъ ключа. Тем
пература воды +  66°С. СнФгу зимой на площадкФ не бываетъ.



Есть изба для лечащихся отъ ревматизма (ф.-Дерв. № 59. 
5547' с. ш. 82°19' в. д.).

Л и т .  1) Лопатинъ. 1865. 2) Каталогъ сел.-хоз. выст. 1899 и 
др.=3.

V/ Могойтуевектй 1 . См. Аршантуй.
/ 2.// Могойтуевскйй 2 . Въ ВО в. отъ Кайдаловой, на рч.

<1 о I Могойтуй, впадающей въ Агу слева. Близъ Зугалуевскаго 
источника.

Л и т . 1) АлексЪевъ. 1890=1.
Молоковскш. Въ 12 в. отъ Читы, за р. Ингодой. Счи

тается же.тЬзистымъ источникомъ. Мордвиновъ въ 1841 писалъ 
о Молоковскомъ ключе, что вода въ немъ слабая, и посети
тели бываютъ мимо4здомъ. По свйдешямъ Грума въ 1855 г. 
„железа весьма много. Есть только юрта“. Въ 1887 г. д-ръ 
Лророковъ построилъ домики, ванны, водопроводъ, кухню; но 
после него все пришло въ упадокъ. По Бертенсону (1901 г.)— 
„дома и бараки для посетителей, но приспособленш для лече
ний нетъ“ (ф.-Дерв. А» 60. 51°52' с. ш. 83°12' в. д.).

Л и т . 1) Мордвиновъ. 1841. 2) Грумъ. 1855. 3) Бертенсонъ. 1901 
и др.=19.

^  Моравскйй. См. Попереченскш.
Мунгинскш. Въ Нерчинскомъ окр. въ 30 в. отъ Верхъ- 

Ягинскаго пос. (В.-Эгьё), въ 40 в. отъ Шелопугиной. Отне- 
сенъ къ группе железистыхъ водъ. Есть основашя предпола
гать, что это источникъ тождественный съ Аркшнскимъ, кото
рый описанъ Стуковымъ въ № 41 „Восточнаго Обозрения11 за 
1891 г. Но нельзя утверждать этого, такъ какъ указанную 
газету я не могъ найти и тождество ключей остается въ об
ласти предположений.

Л и т . 1) Каталогъ сел.-хоз. выст. 1899=1.
/ Мухоршибирскйй. По тракту изъ Верхнеудинска въ 

Петровскш заводъ, подле станцш Мухоршибирской; на рч. Ши- 
бирке (въ системе р. Хилка).

Л и т . 1) Семеновъ. 1863.= 1 
^  Мухтунскйй. См. Могойскш.
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/ -  Мыкыртовсктй. Близъ Петровскаго завода на рч. Мы- 
к&ртъ (въ системе р. Хилка). По изследованш пр. Зал1;сскаго 
оказался не минеральнымъ.

Лит . 1) С т а н и сл ав ск и й . 1 8 9 4 .= 1 .

V! Налгачинск1й. См. Аркшнсгай. ( —Епифанцевскш ?). 
{1 у  Нижне-Ангарекгй (?). По дорога изъ Нижне-Ан- 
гарска (?) въ Баргузинъ, въ 80 в. отъ Нижне - Ангарска. 
Очень горячи! источникъ; образуетъ потокъ. На карту не вне- 
сенъ.

Лит. 1) „ Ж у р н а л ъ  М ин. В н . Д Ь л ъ “ . 1853 и  д р .’= 3 .

1 )/ ,  Нин-Духъ. Въ 100 в. отъ оз. Баунта и въ 50 в. отъ 
рч. Горбнлокъ. Въ средин!; протока изъ оз. Нин-Духъ въ р. 
Ципу въ О/з в. отъ озера возвышается гранитный утесъ; вы
шина утеса—4 саж., длина 20 саж. Изъ нижней части его 
бьютъ нисколько ключей съ гйрннмъ запахомъ и 1°= +  5°К 
(6°25 С.). Утесъ считается у ороченъ священнымъ (ф.-Дерв. 
.X» 63а. 55°24' с. ш. 83°10' в. д.).

Лит. 1) Допатинъ. 1865 и д р .= 2 .

г»: 'Норин-Ацагатъ. Въ 7 в. на с.-в. отъ с. Карымскаго 
и въ 22 в. къ з. отъ ст. Курбннской. Щелочно-земельный 
(ф.-Дерв. У» 63 Ь. 52°1' с. ш. 77°50' в. д.).

Л ит . 1) ф .- Д е р в и з ъ .  1 8 9 9 .= 1 .

^Нукэнск1й. См. Бырцинскш.
/Г у> Олеканск1й. Въ 60 в. отъ Нерчинска, въ сел. Олека- 

н4; при впаденш рч. Олекана въ Олю (система р. Нерчи). 
Прежде ключъ былъ въ русле рч. Олекана, но въ 1862 г. 
Нерчинскш купецъ М. Е. Капораки отвелъ съ помощью кресть- 
янъ р'Ьку, очистилъ выходъ источника и поставилъ срубъ; те
перь источникъ лежитъ на берегу речки, въ которую и сте- 
каетъ вода изъ сруба и изъ боковыхъ струй—„головокъ“ клю
ча. По описашю Ломоносова, „породы, окружающая источникъ, 
преимущественно глинистые известняки, покрытые охрой“. Отъ 
дождей крепость воды изменяется. Замечена некоторая пер1- 
одичность въ выде.леши углекислоты: „болыше пузыри газа 
сильнее къ 2 ч. пополудни". „Вода прозрачна, вкусъ щиплю-
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лющш, слегка горьковатый, особаго запаха н'Ьтъ*. Темпера
тура воды отъ -к 2° до 4°. Анализъ воды произведенъ въ Моек, 
унив. ст. Багашевымъ въ 1902—3 г.

На 1000 сс./^г.

С 1 Х л о р а  .............................................................................................. 0 .0009
8 0 3 С Ъ р н аго  а н г и д р и д а ...................................................... . . 0,0637
С 0 2' У г л е к и с л о т ы  с в я з а н н о й  . . . . .  ......................... 0,5107
СО»" „ п о л у с в я з а н н о й  ................................... 0 ,5107
СО»'" „ с в о б о д н о й  .................................................. 0 ,8919
ЗЮ д К р е м н е к и с л о т ы  ..................................................................... 0 ,0216
А120 , О к и сь  а л ю м и ш я ......................... .... ....................................... 0,0021
Р еО З а к и с и  ж е л Ъ з а  .......................................................................... 0,0107
М пО „ м а р г а н ц а ............................................ Г . . . . 0 ,0108
С аО О к и си  к а л ь щ я .................... • .................................................. 0 ,3302
мёо „ м а г ш я ............................................................................... 0 ,1854
к » о „ к а л 1я ............................................................................... 0,0047
Х а »0 „ н а т р 1я ............................................................................... 0 ,0796

С у м м а  . . . 2,6230

С у х . о с т . п р и  110°С . . . 1,2210

На основаши анализа ключъ сл'Ьдуетъ отнести въ группу 
угл.-жел. Метеорологическихъ наблюденш на источник!; не 
велось. Только у Ломоносова есть таыя данный: за двЬ не
дели въ ион!; средняя температура+ 28° С (22°,4 К). О настоя- 
щемъ состоянш ключа Г. А. Стуковъ пишетъ: „не везетъ се- 
ленпо съ благо устройствомъ его минеральнаго ключа, съ от
дачей его въ руки надежнаго и энергичнаго арендатора. По- 
пытокъ было уже нисколько, но ве1; неудачны" (сл'Ьдуетъ 
подробное изложеше неудачныхъ, необдуманныхъ мЬрощнятш 
„ и законоположенш“ четвертой аренды въ интересахъ быстра- 
го и безпрепатственнаго извлечешя доходовъ съ пргЬзжихъ 
больныхъ). „Во второй годъ аренды сдЬлано следующее: въ 
яму ключа опущенъ срубъ (?), надъ нимъ устроена бесЬдка- 
часовня, а по близости поставлена избушка съ ваннами; четыре 
деревянныя некрашеный ванны (по 35 к. за ванну). Боль-
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шинство пргЬзжихъ брали ванны на дому, привозя воду въ 
бочкахъ". Квартирный и продовольственный вопросы разре
шаются удовлетворительно, благодаря непосредственной бли
зости къ источнику села, въ которомъ можно найти квартиру 
и провизш за недорогую цену (ф.-Дерв. № 65а. 52°‘2Г с. ш. 
85°42' в. д.).

Л ит . 1) Л о м о н о с о в ъ . 1868. 2 ) С т у к о в ъ . 1902. 3) Б а г а ш е в ъ  1905 и  
д р . = 5 .

^Онинскгй. См. КульскШ.
ПаркинскГй см. Хилокскш. 

ду/ПлюснинскГй. Въ 7 в. отъ пос. Плюснинскаго; по рч. 
Урюмкану (система Аргуни); въ боковой пади.

Л ит . 1) к н . Г едр < }й ц ъ . 1 8 9 8 .= 1 .

И  ^ Погроминскгй. Въ I1/* в. къ северу отъ станцш Г1о- 
громииской но тракту изъ Читы въ Верхнеудинскъ; у истоковъ 
рч. Погромной. Анализы даны у 1) Далласа въ 1788 г. 
2) Оеог§1 — 1798 и 3) въ „Журнале Мин. Вн. Делъ“ 1853 г. 
(анализъ Гессе въ 1826 — 28 г.). Два первыхъ даютъ цифры, 
не пригодныя для сравнешя, скорее могутъ быть названы ка
чественными анализами и имеютъ лишь историческш интересъ. 
..При выпариванш выделяется газъ и вода делается беловато
мутной. Изъ одного русскаго ведра выпарилось около 2 золот- 
никовъ, да можно считать на ползолотника, что къ посуде 
пристало... много воздуху, весьма приметное минеральное аль- 
кали и некоторые следы железныхъ частицъ, несколько из
вести и весьма немного селениту" (Палласъ). „При выпари
ванш на огне сильно выкипаетъ. Осенью 1772 найдено въ 
224 унц. воды 80 гранъ натра и 40 гр. известк. земли" (на 
1000 сс.—0,744 и 0,372 §т.) и следы серый железа" (Оеог§1). 
Анализъ Гессе перечисленъ на граммы у Бертенсона, но такъ 
какъ цифры Бертенсона не верны, то здесь сделано новое 
перечнслеше, изъ котораго и вычисленъ анализъ въ окислахъ 
и ангидридахъ.Р
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Анализъ Гессе въ 1826—28 г. („Журналъ Мин. Вн. Д .“ 1853).

В ъ  с о л я х  ъ.

Подлинный 
анализъ въ 

аптек, вфеб.

П еречислеш е
В ертевсона.

П ер еч н с л е т е
Вагаш ева.

На 1 Фун./гр. На 1000  сс /§ г .

МаС1 Х лористаго натр1я . . 0,99 0 ,128 0,17
N 03804 СЪрнокислаго „ . . 12,81 1,66 2,22
М8СО3 У глекислаго магн!я . : 3,75 0,48 0 ,65
СаС03 „ кальщ я 5,52 0,71 0 ,96
С 02 У глекислоты  своб. . 25 ,158 3,27 4 ,368

С у м м а . . 48 ,228 6 ,248 8 ,368

Тотъ же анализъ въ окислахъ и ангидридахъ.

На 1000 сс/^г.

С1 Х л о р а .................................................. ................................... 0 ,1037
8 0 3 С 'Ь р наго а н г и д р и д а  ............................................................ 1,2432
С 0 2' У г л е к и с л о т ы  с в я з а н н о й  ............................................. 0 ,7604
С 0 2"' „ с в о б о д н о й  .................................................. 4 ,3680
СаО О к и си  к а л ы ц я ......................... ................................................. 0 ,5376
М § 0 „ м а г ш я ................................................................................ 0 ,3120
Х а 20 „ н а т р 1я ............................................................................... 1 ,0652

С у м м а  .................... 8 ,3901

На основан! и этихъ анализовъ источникъ отнесенъ у Бер- 
тенсона въ группу щелочно-глауберовыхъ. Такъ какъ исторгя 
самого источника т'Ьсно связана съ развитаемъ курорта, то 
он!; будутъ изложены въ одномъ общемъ очерк'Ь. Первое ука- 
заше въ литератур!;—у <Згеог§1 (1775) и Палласа (1788). Пал- 
ласъ (пос'Ьтивнпй ключъ въ 1772) пишетъ, что „бурята про 
родникъ не прежде св!;дали, какъ года за четыре или пять.*4 
У Нежемскаго прямо указанъ годъ открытая источника—1767. 
„Въ ма'Ь и ион!; згЬсто было мокрое и почти еще за- 
мерзшее“; а 18 ноября (когда былъ Оеог^т) онъ еще не за- 
мерзъ. Въ 1828 уже появляются изв’Ьстая объ исчезновеши 
ключа: „Л’Ьтомъ течете кислыхъ водъ прекращается такъ какъ 
вода просачивается, повидимому, по гранитной основ!; подъ на-
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носной почвой, въ какую шестъ уходитъ фута на 2—3 (Гессе 
1828). Все-таки ключъ еще пользуется известностью и его по- 
с/Ьщаютъ, потому что „построенъ домъ для посетителей* (Ге- 
денштромъ 1830). Другой авторъ со словъ старика-сторожа на 
ключе объясняетъ исчезновеше источника темъ, что „нетер
пеливые посетители производили раскопки и получали плохую 
пресную воду**; это явлеше авторъ считаетъ доказательствомъ 
насыщешя воды ключа близко у поверхности. Дальнейппй 
ходъ жизни источника такъ изложить;у Паршина. „Въ 1835 г. 
воды открылись въ мае; въ первый день били высокимъ фон- 
таномъ. Ныне (1844) замечено, что вода становится годъ отъ 
году слабее, такъ что въ 1838 г. не открывалась даже въ иоле**. 
Окончательное исчезновеше источника констатировано Ловиц- 
кимъ въ 1852 г. „бывння въ славе воды теперь закрылись1*. 
Авторъ нашелъ только лузгу стоячей воды. Но судя по даль- 
нейшимъ известтямъ временами источникъ появляется: „по 
сведешямъ, собраннымъ Львовыми, ключъ высохъ въ 1858 г. 
уже въ тле** (Кашинъ) и „источникъ бьетъ въ марте п апреле, 
а затемъ исчезаетъ** (Бертенсонъ 1884). Изменяемость забай- 
кальскихъ источниковъ является всеобщими свойствомъ, но 
она остается въ узкихъ пределахъ перщдическихъ колебашй, 
зависящихъ отъ климатическихъ условш, а такое правильное 
последовательное падеше является единственными примеромъ 
въ литературе, почему оно и приведено здесь съ такими по
дробностями (ф.-Дерв. № 66. 52°34' с. ш. 80°44' в. д.).

Л ит . 1) О ео г щ . [1775. 2) П а л л а с ъ . 1788. 3) Сгоогдь 1898. 4) Г е с с ъ  
1828. 5) Г е д е н ш т р о м ъ . 1830. 6)  А . К . 1830. 7) П а р ш и н ъ . 1844. 8 ) П е -  
ж е м с ю й . 1850. 9) Л о в и щ п й . 1852. 10) „ Ж у р н а л ъ  М ин. В н . Д . “ . 1853. 
11) К а ш и н ъ . 1868. 12) Б е р т е н с о н ъ .  1884. и  д р .= 3 4 .

Полкановекш. Въ Верхнеудинскомъ уезде въ 2 в. 
отъ с. Полкановскаго Ургункуйской вол. (близи Троицкосавска) 
въ системе р. Никоя. Относится къ группе щелочныхъ.

Л ит . 1) К а т а л о г ъ  с е л .-х о з .  в ы с т а в к и . 1899.— 1.

Поперечинскгй 1 (Моравсюй). Въ Хоринской степи 
въ 12 в. отъ станцш Поперечинской; между притоками р. Уды:
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Оною и Поперечною, въ верхней части долины р. Мары. По 
описанш Гессе „бьетъ сильнымъ ключомъ", а Львовъ нашелъ 
.лужу горькой воды" (Кашинъ). Кирилловъ относитъ къ же- 
л’Ьзистымъ псточникамъ, а Бертенсонъ къ щелочно-углекислымъ. 
Въ таблицахъ приведены сл'Ьдуюшде анализы: I и II) Анализы 
источниковъ)Аг» 1 и № 2, произведенные Шамаринымъ въ Иркут
ской зол. лаб., напечатанные въ 1885 г. 1 и 2) Они же вы
численные въ окислахъ металловъ и ангидридахъ кислотъ у 
Шамарина же. 1а—2а) Они же, вычисленные авторомъ: III) 
Анализъ, приведенный у Бертенсона „по д-ру Смирнитскому 
(1889)" на 16 унц. (?) въ гран. Ша), онъ яге, вычисленный 
въ граммахъ на 1000 сс., при чемъ принято не на 16 унц. 
а на аптекарский фунтъ, т .-е . на 12 унц. Такую поправку 
необходимо допутстить, такъ какъ подобная же ошибка(16 унц. 
вместо 12 унщй въ фунтЪ) допущена у Бертенсона въ ана
лиз!; Погроминскаго источника (см.) 3). Посл'Ьдшй анализъ, 
вычисленный авторомъ въ окислахъ и ангидридахъ.

ТАБЛИЦА I.

Н а  1000 с с /§ г . I. И . Ш а.
Ш .

Н а 1 6 у н . 
1 гр.

Х аС 1 Х л о р и с т а г о  н а т р 1я  . . . 0 ,0706 0,0029 0,0073 0,04181

СаС12 „ к а л ь щ я . . . 0 ,0046 —

М § 8 0 4 С Ъ р н о к и с л а г о  м а г ш я . . О О СС >— 4- 0 ,0040 — —

^З^СОзСС^ Д в у у г л е к и с л а г о  н а т р гя  . — — 0.2395 1,37676

м 8 с о 3с о 2 я м а г н 1Я . 0,0881 0,0945 0,4936 2,83693

С а С 0 3С 0 , „ к а л ь ц 1я . 0,5817 0 ,3554 0 ,4478 2,57440

Р 0 СО3СО2 я ж е л ’Ь за . — — 0,0683 0,39313

А 1*Оз Г л и н о з е м а ............................. — — 0,0038 0,02214

8Ю , К р е м н е з е м а ..................... 0,0317 0,0280 0,0080 0,04609

С у м м а . . . . 0,7981 0,4848 1,2683 7,29126
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ТАБЛИЦА И.

Н а  1000 с с /^ г . 1. 1а. 2 . 2а . 3.

С1 Х л о р а ........................................ 0,0445 0,0460 0,0017 0 ,0018 0 ,0045

803 С Ъ р н а го  а н г и д р и д а .  . 0,0072 0,0141 0,0027 0,0026 —

СО ,' У г л е к и с л , с в я з а н н о й 0,4158 0,2073 0 ,2824 0,1406 0,3927

С02" „ п о л у с в я з а н . — 0,2073 — 0,1406 0,3927

ЗЮ2 К р е м н е к и с л о т ы . . . . 0 ,0317 0,0317 0 ,0280 0,0280 0 ,0080

А1203 О к и си  а л ю м ш п я . . • — — — — 0,0038

Р еО З а к и с и  ж е л Ъ з а  . . . . — — — — 0,0307

СаО О к и си  к а л ь ц 1я . . . . 0 ,2304 0,2292 0 ,1382 0,1386 0,1746

М § 0 „ м а г ш я  . . . . . 0 ,0416 0 ,0355 0,0307 0 ,0316 0,1580

К а 20 „ н а т р 1я .................. 0 ,0393 0,0367 0,0011 0 ,0015 0,1043

С у м м а  . . . . 0,8105 Ъо о 00 0 ,4 8 4 8 0 ,4 8 5 3 1,2693

Температура приведена только приблизительная „на ощу- 
щеше“ у Гессе:+ 3°,75С. Настоящее положеше источника такт, 
описано у Бертенсона: „местность представляетъ глубокую 
падь съ тундриегой почвой...,три дома, изъ которыхъ одинъ вы- 
строенъ г. Голдобинымъ, а два бурятами Тайшудскаго улуса; 
пом'Ьщешя больнымъ отводятся въ нихъ безплатно. По близо
сти выше домовъ прекрасный сосновый боръ“ (ф.-Дерв. № 67. 
52°30' с. ш. 80°21 в. д.).

Лит,. 1) Г е с с е .  1828. 2 ) К и р и л л о в ъ . 1839. 3 ) К а ш и н ъ . 1868. 4) Ш а -  
м а р и н ъ . 1886. 5 ) Б е р т е н с о н ъ .  1901 и  д р .= 1 7 .

1/ 7  Поперечинекгй 2. По Нерчинско - Заводскому тракту 
между станщями Ундинскпми и [Газимурскими Кавыкучами, 
въ 15—20 в. отъ первой. Ключъ считается углекисло-щелоч- 
нымъ, „содистымъ“. Открыть въ 1894 г. (ф. - Дерв. № 68. 
51°29' с. ш. 87°32' в. д.).

Л ит . 1) С т у к о в ъ . 1897 и  д р . = 3 .

ПотоскуевекГй.—См. Ботоснуевсюй.
Право-ДжергейскШ.—См. Джергейсше.
Савво-Борзинсклй (Селиндинскш). Въ 5 в. отъ с. 

Савво-Борзинскаго по дорогЬ къ Селинд’Ъ; въ пади съ правой 
стороны р. Верхней Борзи. По кн. Гедройцъ—мало минерали-



зованъ; по каталогу сел.-хоз. выст. Савво-Борзинскш—неизве- 
стнаго состава, а СелиндинскШ—щелочно-углекислый (обычная 
путаница полицейской статистики); по' ф.-Дервизу, посетив
шему ключъ въ 1897 г.— „пом'Ьщешелгь для больныхъ служатъ 
два домика“ (ф.-Дерв. № 69. 50°42' с. ш. 884 ' в. д.).

Лит . 1) А л е к с Ъ е в ъ . 1890. 2) кн . Г е д р о й ц ъ . 1899. 3 ) ф .-Д е р в и з ъ  1899  
и д р . = 6 .

/ /  УН' Сарантэйсклй. Въ верховьяхъ рч. Сарантэ, впадающей 
въ р. Худунъ, притокъ Уды, противъ Чесанскаго дацана 
(ф.-Дерв. № 70. 51°5Г с. ш. 804 ' в. д).

Л ит . 11 ф .- Д е р в и з ъ  1 8 9 9 = 1 .

Ь/ ^  Свято - Никольский. Въ Хоринской степи Кислый 
ключъ. Упоминается въ литературе обыкновенно на ряду съ 
Погроминскимъ и Кульскимъ. На карту не внесенъ.

Л ит . 1 ) Щ у к и н ъ . 1848 и  д р . = 6 .

< II Свято-Ноеовек1й. На Байкале, на южной оконечности 
полуострова св. Носъ въ Баргузинскомъ заливе (ф.-Дервизъ. 
№ 50 Ь. 53°33' с. ш. 78°20' в. д.).

Л ит . 1) „ Ж у р и . М . В н . - Д .“ 1853 . 2 ) ф .- Д е р в и з ъ .  1899 и  д р . = 4 .

СелиндинскШ.—См. Савво-Борзинскш.
/  Семеновскш. Въ 130 в. отъ Нерчинска, въ 6—10 в. 

отъ д. Семеновой; на рч. (Семеновой въ системе р. Унды. 
Вытекаетъ |изъ гранита, который Герасимовъ и считаетъ его 
минерализаторомъ. Выходя, образуетъ водоемъ, который пред- 
ставляетъ круглую яму около аршина глубиной и I 1/* длины 
въ ’цаметре. Г. А. Стуковъ отмечаетъ суровость климата: 
северные ветры, снегъ чуть не до мая; 3 и 4 шля иней. 
Дебитъ ключа значительный. Изъ 1 литра профильтрованной 
воды получилось при выпариванш 0,865 §г. сухого остатка, 
въ которомъ Л. М. Шлайнъ определилъ качественнымъ ана- 
лизомъ: следы С1, следы 8 0 3, С02, РеО, Са,(следы М&О, К20  
и Ха20 . Одни считаютъ -источникъ щелочнымъ, друпе желез- 
нымъ. Ключъ известенъ уже давно. Въ 1890 г. сельское об
щество отдало его въ безплатную аренду односельчанину.
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Есть 8 номеровъ для жилья, 2 номера съ ваннами (ф,-Дери. 
.№ 71а. 51°30' с. ш. 86°11' в. д.).

Л ит . 1) Г е р а с и м о в ъ .  2 ) С т у к о в ъ . 1897 и  д р . = 6 .

Семиозерск1й.—См. Вершино-Чикойскш.
Щ Сенкокучинекхй. Въ 20 в. отъ станщи Шелопуги- 

ной, въ 7 в. отъ Большого Тантоя, близъ вершины пади Сен- 
кокуча. „Составъ неизв’Ьстенъ" „кислый ключъ“.

Л ит . 1) кн . Г е д р о й д ъ .  1896. 2 ) К а т а л о г ъ  с е л . - х о з .  в ы с т а в к и .  
1 8 9 9 .= 2 .

к СеюйскШ.—См. Геюгинскш.
^  СоболинскШ. Въ 206 в. отъ СтрФтенска, близъ станщи 
Соболиной, на ю. отъ р. Шилки въ пади Никольской. По од- 
нимъ св’ЬдФшямъ щелочный, по другимъ железный (ф.-Дерв. 
Л» 79. 53°21' с. ш. 89°23' в. д.).

Л ит . 1) к н . Г е д р о й ц ъ . 1896. 2 ) ф .-Д е р в и з ъ  1899 и  д р . = 3 .

... Соломинскхй. Въ 2 в. ниже р. Чины на л'Ьвомъ бе- 
регу Витима; около пршска Соломинскаго. Считаютъ содистымъ 
(по сообщенш В л. Алек. Комаровскаго въ Иркутск^), (ф.-Дерв. 
№ 74а. 54"23' с. ш. 82°9' в. д.).

Л ит . 1) ф .- Д е р в и з ъ .  1 8 9 9 = 1 .

11 Солонечный (Уровскш). Въ верховьяхъ р. Урова (си
стема Аргуни); въ 2 —3 в. отъ ст. Солонечной. Выходитъ у 
подошвы „фледоваго хребта" на берегу р. Урова. Содержите 
(по (теогщ) „глауберову и поваренную соль“. По Кучинскому 
известковый, по ф.-Дервизу— „содистый". Температура—до + 3“75. 
Источникъ непостоянный: „въ сухое л'Ьто исчезаете, кочуете" 
Кашинъ полагаете, что ключъ открылся въ 1851 г., но онъ 
впервые описанъ у Сеог§1 въ 1775 г. (ф.-Дерв. № 74. Ь. 
51в28' с. ш. Ьб̂ ЗО' в. д.).

Л ит . 1) О е о г § 1. 1775. 2 ) К а ш и н ъ . 1868. 3) К у ч и н с к Ш . 1894. 4) ф .-  

Д е р в и з ъ .  1899 и  д р .= 1 4 .

,1Стр'Ьтенск1й. Въ 10 в. отъ Стр’Ьтенска но правому бе
регу Шилки (ф.-Дерв. Ж р01. 52°15' с. ш. 81°28' в. д.).

Л ит . 1 ) А л е к с Ъ е в ъ . 1890  и  д р . = 2 .

у  Т а р е й - Н о р ъ .—См. Бумундакъ.
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V Ташеланскдй. См. Ара-Кижинсюй.
^ТолстихинскШ. См. Баргузинскш.

^  V Точинск1Й. Въ верховьяхъ р. Точи, впадающей въ р. 
Ципу близъ ?оз. Баунта, по словамъ ороченъ, есть горячш 
ключъ.

Л ит . 1) Л о п а т и н ъ . 1 8 6 5 = 1 .

Тулутаевскдй. Въ 45 в. отъ Акши и въ 12 в. отъ 
д. Тулутая; на рч. Цурухае. (система рч. Тулутая, впадаю- 
щаго въ р. Ононъ въ 12 в. ниже Акши). Источникъ углекис
ло-щелочной, а по другимъ авторамъ углекисло-железный. Тем
пература воды =+ 3°,75С. Для жилья есть одинъ домъ (ф.-Дер- 
визъ № 76 Ь. 50°35' с. ш. 82°53' в. д.).

Л ит . 1) Г е р а с и м о в ъ . 1 897 . 2 )  ф  - Д е р в и з ъ .  1899 и  д р . = 3 .

/ 1у ,, Тургинскш. Въ 60 в. отъ Оловяннаго рудника подле 
с. Тургинскаго; въ верховьяхъ рч. Турги. впадающей въ Ононъ 
справа. Железистый; исчезаетъ по временамъ. (ф.-Дерв. № 80. 
50°58' с. ш. 86°12' в. д.).

Лит. 1 ) О т е Н п . 1767 (?). 2 ) ф .-Д е р в и з ъ . 1 8 9 9 = 2 .

]/' Т у р к и ы е к т е . Въ 2 в. отъ восточнаго берега Байкала, 
въ долине между хребтами Налимьимъ (на севере) и Туркин- 
скимъ—на юге (отделяющимъ ключи отъ рч. Турки). Геогра
фическое положеше дано у Петухова 52°58' с. ш. и 105°59' 
в. д. отъ Парижск. мер. и у Шамарина (по Савицкому) 53°35' 
с. ш. и 125°25' в. д. (?). Сгеогрр описываетъ место выхода клю
ча: „въ ю.-з. углу долины между неболыпимъ флецовымъ 
гребнемъ въ долине и флецовой подошвой Туркинскаго хребта. 
Буретемъ найдено: наносная почва, наносный желтый песокъ 
до 3 футовъ, желтая глина до 1 саж. и шиферный серовато- 
зеленый песчаникъ. Такъ выходятъ 1-й и 2-й ключи; а съ 3 
по 7 выходятъ на протяжен)и 150 саж. въ русле ручья шири
ною до 8 саж. Вода относится къ группе горячихъ серныхъ. 
Температура ея по наблюдешямъ, приведеннымъ у различныхъ 
авторовъ,—отъ + 45°до +  75°С. Любопытно наблюдете, приведен
ное у г. Д. П., что „после двухъ землетрясений температура 
воды поднялася съ46°К  до 47°5“. Удельный весъ воды по на-
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блюдешямъ П'Ьтухова =  1,00107. Вода чистая и светлая. Были 
сделаны сл'Ьдуюнце анализы: I) Оеог^ц напечатанный въ 1775 
и 1798. II) Гельма (спутника и помощника Ремана) въ 1808 г. 
III) Гессе въ 1826 г. IV) Львова—1859 г. V) Петухова—1868. 
VI) Шамарина—1886. VII) Напечатанный у Муратова—1892 г. 
и VIII) Кучинскаго—1893. Соответственно этимъ 8 анализамъ. 
вычисленныхъ въ соляхъ составлены таблицы анализовъ въ 
окислахъ металловъ и ангидридахъ кислотъ.

ТАБЛИЦА I.

Н а  100 0  с с . /§ г . II. III. IV . V . VI. V II . V III .

Н а Р 1 ......................... (?) с.гЬды
Н а С 1 ......................... — — 0,0469 0 ,0026 — _ — —  -
М&С1* ......................... — __ — — 0,0306 0,0047 0,0033 0 ,0028
С а С 1 * ......................... — — — — — 0,0278 0,0277 0 ,0218
К а ^ З О * .................... 0 .2430 0,8161 0 ,4433 0,2197 0 ,2588 0,4445 0,4400 0,3885
К а 8 0 4 ......................... — — — - сй д ы — — —
М § 8 0 4 . . . . — 0,0191 — — 0,0110 — — —
С а 8 0 ,  .................... 0 ,1740 0,0522 0,0730 0,0702 0 ,0864 — — —
Н28 .............................. — с.гЬды с.гЬды — — — — —
^ а 3Р 0 4 .................... — — 0,0135 0,0067 — — — —
К а 2С 0 3 .................... — — 0,0415 0,0276 — — — —
Щ с о 3 .................... — — — — 0,0123' 0 ,0089 0 ,0090
С аС 0 3 .................... — — — — 00440* 0,0427 0,0411
Р е 0 0 3 ......................... — — — — 0,0376 — — —

А 1* О з ......................... — — 0,0248 - 0,0116 — — —
8 Ю * ......................... — — 0.0696 0,0306 0,0512 0 ,0604 0 ,0525 0,0565
Органичеек. веществъ — — 0,1722 0 ,0113 0,0606 0,0165 0 ,0170 0.0171

С у м м а . . . 0 ,4170 0 ,8874 0 ,8848 0,3687 0,5478 0,6102 0 ,5921 0 ,5368

Сухого остатка отъ
выпаривашя . . . . 0,4166 0,9344

~
0,5640

) Двууглекислый соли.
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ТАБЛИЦА II.

Н а  1000 с с ./^ г . I. и . III. IV . V . V I . V II . V III .

И ................................... — (?) сл$ды _
С 1 ................................... — — 0,0286 0 ,0016 0 ,0226  0 .0213 0,0201 0 ,0161
ЗОд .............................. 0 ,2388 0,5003 0,2913 0 ,1644 0,2032 0,2489 0.2464 0 ,2176
Н, 8 .............................. — — (?) — — — — —
Р»Ов ......................... — — 0,0058 0 ,0029 — — — —

С О ,' .............................. — — 0,0170 0 ,0113 0,0143 0 .0176 0,0234 0,0228
С О , ' " ......................... — ---V 0.0017 0,0203 — 0,0176 — -

§Ю 2 .............................. — — 0,0696 0,0306 0,0512 0 ,0604 0,0525 0,0565
■ А ^ О з ......................... — — 0 ,0248 0,0116 — — —
К е О .............................. — — 0 ,0233 — — —
С а О .............................. 0 ,0713 0,0441 0 ,0299 0 ,0288 0 ,0354  0 ,0314 0,0380 0,0341
М § 0 ............................ — 0,1 065 — — 0,0156 0,0057 0,0055 0,0053
К , 0 .............................. — — — — сл1ды сл'Ьды — —
N ^ 0 ......................... 0,1069 0,3591 0,2517 0,1182 0,1139 0 ,1956 0,1936 0,1709
Органячеек, веществъ — — 0,1722  [0,0113 0,0606 0,0165 0 ,0170 0,0171

С у м м а  *) . . 0 ,4170 0 ,9100 0,8926 0 ,3894 0,5517 0 ,6150 0,5965 0,5404

Сухого остатка отъ 
выпарявашя. . . . 0 ,4166 0 ,9344 — 0.5640 — —

На основанш этихъ анализовъ большинство авторовъ счи
тало источникъ горячимъ сЬрнымъ (наир. Реманъ, Гессе, Стеф- 
фенсъ, находивнпе суроводородъ по запаху, вкусу и почершЬ- 

/шю металлическихъ вещей), но П'Ьтуховъ дг1;лалъ реакт'и съ 
!Одомъ, уксусно - кислымъ свинцомъ и нитронруссиднатр1емъ 
и сЬроводорода не нашелъ, хотя ложка у него также чернела 
отъ минеральной воды. Львовъ и Кучинсюй сероводорода также 
не нашли. Источникъ, по наблюдешямъ Петухова, перюдически 
выде.тялъ индифферентные газы (около 1 литра въ часъ). Вода 
оставляетъ на камняхъ осадокъ серы, которая прп сгоранш 
дала сернистый ангидридъ (8 0 2). Суточное количество воды

*) Суммы больше I табл., потому что хлористыя соли перечислены
нъ окислы.
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очень колеблется у различныхъ авторовъ: 17726 вед. Кашинъ, 
43200 -П'Ьтуховъ, 50400—Муратовъ, 86400 — Кучинскш. Спо- 
собъ измерен! я ни у кого точно не указанъ.

Въ ручье, который образуется изъ горячихъ источниковъ, 
живетъ единственная рыба, Сурппиз Ьеитзсиз, которая вверхъ 
по ручью доходитъ до 3-го источника. Въ вод!) и на колодцахъ 
встречаются по описанию Оеог§1 въ изобилш Ьетпа, СопГегуа 
ГопйпаНз и М шит Гоп 1а пит. По наблюдешямъ В. Ц. Дорого- 
стайскаго, въ 1*03 г. источники и берега изобилуютъ водорослями, 
изъ кототорыхъ типичны ЕрШитма, Уа\чси1а, №12сЫа,8сЬгоес1е- 
г!а; здесь же авторъ нашелъ интересный симбюзъ ОЬагасшт Воп- 
рдрез на Б арйта Ри1ех. Климата местности подле горячихъ 
ключей отличается особенностью: „около 15 октября устье 
Турки было покрыто льдомъ, а у источниковъ цвели Вапип- 
си1ив (лютикъ), МуозоНз (незабудка) и др. (Лаксманъ); „на 
берегу Байкала земляника поспеваетъ въ августе “ (Щукинъ). 
Имя Лаксмана не позволяетъ сомневаться въ его сообщенш, 
но, къ сожаленш, вся последующая литература не даетъ ника- 
кихъ указашй на аналогичный явлешя и даже нетъ климато- 
логическихъ данныхъ. Дорога идетъ сначала по Верхнеудин- 
скому тракту, потомъ отъ ст. Половинной—по Баргузинскому 
и, наконецъ, отъ дер. Гурилевой до ключа шла до 1808 г. 
(Реманъ) по дремучему лесу, э въ 1812 г. (Гедешптромъ) про
ложена проезжая настоящая дорога. Другая, более удобная 
дорога—отъ Иркутска по Байкалу —110 в. на пароходе. Внеш
нее благоустройство на Туркинскихъ водахъ, по сравнешю съ 
другими Забайкальскими источниками, стоитъ на довольно вы
сокой степени. Отчасти это объясняется качествомъ и количе- 
ствомъ воды, безспорной ея лечебной силой, долгимъ существо- 
вашемъ курорта, успевшаго прюбрести широкую известность. 
(хеог§д въ 1775 году пишетъ, что „Туркинскш ключъ известенъ 
съ начала этого (XVIII) стол!™я, (Пежемсшй—въ 1850 г .—от- 
носитъ открыт!е водъ на 1753 г.), но никогда не былъ въ пра- 
вильномъ пользовании. Устроены примитивныя купальни для 
бурятъ и простого народа." Заботливость народа выразилась
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не въ устройств’}) ключа, а въ томъ, что „руссше поставили у 
источника кресты, а буряты—„налакиты" (т.-е. деревья, у вешен - 
ныя лоскутками, ленточками, костями съ надписями и т. п.). 
Это першдъ наивнаго преклонешя передъ силами природы и 
инстинктивнаго неосмысленнаго пользовагйя ими. Но уже въ 
конце XVIII стол'Ьия иркутскхя власти приступаютъ къ ис
пользованию ключа, которое съ различными колебаниями идетъ 
на нротяженш больше ста л’Ьтъ. Основной мотивъ въ исторш 
курорта — завйдываше имъ Приказомъ Обществ. Призр’Ьшя— 
учреждешемъ, о медицинской репутацш котораго не можетъ 
быть двухъ м1гЬшй. Благодаря этому получилась следующая 
картина последовательности химическихъ изследованш, клини- 
ческихъ наблюденш и благоустройства курорта. Первый анализъ 
данъ у Оеог§1 въ 1775 и 1798 г. и, принимая во внимаше 
тогдашнее состояше химш, поражаетъ своей обстоятельностью. 
Въ 1806 г. ключъ посйтилъ Реманъ съ „антекаремъ" Гель- 
момъ, который сд'Ьлалъ въ Екатеринбурге новый, более пол
ный анализъ. Въ 1820 г. напечатано описаше Лаксмана, быв- 
шаго на источнике въ 1767, и потому по справедливости 
названнаго первымъ изследователемъ его. Въ 1822—описываетъ 
Спасскш, въ 1828 — Гессе. Въ 1850 году появилась статья 
Стеффенса очень подробная и точная съ указатемъ на анализъ 
Гессе, произведенный въ 1826 г. Следующее два анализа,— 
Львова въ 1859 г. и Петухова 1868 г., появились черезъ про- 
межутокъ въ 30 летъ; черезъ 20 летъ —анализъ Шамарина и 
наконецъ въ начале 90 годовъ — анонимный анализъ въ бро
шюре д-ра Муратова и анализъ Кучинскаго. Такимъ образомъ 
въ деле изследовашя источника проявился обратный нрогрессъ: 
начавшись довольно живо и энергично въ XVIII ст., оно не 
только не развивалось съ годами, но даже затихало и стано
вилось хуже и слабее, какъ въ качественномъ, такъ и въ 
количественномъ отношенхи. Первыя изследоватйя производятся 
известными учеными, стоятъ на уровне современной науки, въ 
ея первыхъ рядахъ; новейхшя переходятъ въ руки спещально 
командированныхъ начальствомъ чиновниковъ, не стоящихъ

я
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въ непосредственной связи съ наукой; въ анализахъ допускаются 
ненаучные термины („нерастворимое въ НС1“, „потеря"—0,0100 
на 0,5408, т.-е. 2%); наблюдательность нрежнихъ изс.тЬдовате- 
лей исчезаетъ въ новыхъ работахъ. Анализовъ становится 
меньше да и тгЬ начинаютъ страннымъ образомъ повторять 
цифры нредыдущихъ работъ; проходятъ болыше промежутки 
въ 30 лФтъ безъ проверки, быть-можетъ, устаргЬвшихъ данныхъ. 
Между т!шъ сила целебной воды не изсякаетъ, больные при- 
текаютъ въ увеличенномъ числ'Ь, и такой застой въ д'Ь.тЬ объ
ясняется только отсутствгемъ живыхъ общественныхъ силъ. 
За слишкомъ ^О-л'Ьтнее существоваше источника наибольшее 
количество медицинскихъ наблюдений относится также къ ХУШ  
и первой половин!; XIX стол'Ьпя. Въ 1779 г. „г. штабъ-д’Ькарь 
Грунта, иргйхавъ изъ Иркутска" съ болыпимъ числомъ боль- 
ныхъ, наблюдалъ много случаевъ изл4чешя Туркинскими во
дами, который у него и описаны. Реманъ въ 1808 г. приводитъ 
перечень изл'Ьчиваемыхъ болезней, по наблюдешямъ д-ра Шил
линга, 30 л'Ьтъ жившаго въ Сибири и на Туркинскихъ водахъ. 
Въ 1849 г. Стеффенсъ прибылъ на воды съ парией солдата и 
въ течете 3 мфсяцевъ производилъ точныя набдюдешя за хо- 
домъ болезни; въ его стать!; приведены подробно десять исто- 
рщ бо.тЬзни. Кашинъ и IГФтуховъ (1868 и 1869 г.) приводятъ 
отзывы врачей Иноземцева и Елина, жившихъ на водахъ. Въ 
1871 г. отпечатанъ отчета д-ра Елина о пребываши на водахъ 
съ больными солдатами въ 1866/67 г.; въ отчет!; приведены 
подробно наблюдешя надъ ходомъ бол’Ьзни и .тЬченш, и этимъ 
заканчиваются научно-медицинсшя данныя о стар!щщемъ я 
наиболее изв!;етномъ куроргЬ Забайкалья. Изъ его админи
стративной и хозяйственной исторш можно отметить сл'Ьдуюнце 
факты; „устроены примитивныя купальни" (1775. Оеог^;), гу
бернатора Кличка возвела постройки въ 1779 г. (1820. Лакс- 
манъ), но, какъ оказывается, „необходимо позаботиться объ 
устройств^ дороги, пом!;щенш, бань, о б'Ьдныхъ больныхъ, о 
приглашенш л'Ькаря и доставк!; .тЬкарствъ"... т .- е . нужно 
устроить все, л'Ьтъ ничего необходимая (1808, Реманъ). Въ
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1812 г. сдЬлана отъ Гурилевой на 80 в. таежная дорога. „Смо
тритель сдаетъ комнату за 25 р. въ мЬсяцъ; деньги идутъ 
въ Ирк. Ирик. Общ. Призр.“ „Еще нЬтъ врача“ (1822, Спас- 
скщ, Геденштромъ). „Съ 1823 года введенъ особый штатъ: 
смотритель, лЬкарь, лЬкарсше ученики и служителя11 (1850. 
Пежемскш).

„10 номеровъ, церковь, больница. Врачъ, смотритель, аптека. 
ЗапомЬщ. 7 р. 14У2 к. въ мЬсяцъ, ванна 11‘Д к.“ (1868, Кашинъ). 
„Горячая вода проведена въ ванны изъ источника на 113 саж. 
деревянными желобами1’ (1873, Шамаринъ). „Съ 1893 г. по 
1896 намечены улучшетя; довести число ваннъ до 12; пред
положено улучшешй на 20000 р. изъ губернскихъ земскихъ 
еборовъ. Казенное помЬщ. 15 р., крестьянскш домъ отъ 12 до 
30 руб. м'Ьсяцъ" (1895, Муратовъ). „Воды признаны имЬкнцими 
общественное значеше". (Труды I съЬзда бальнеологовъ. 1899 г.) 
Мтакъ нарисованъ рядъ долгихъ годовь. Сильный полезный 
источники существуетъ безъ перемЬнъ, принося больнымъ пользу 
вопреки неудовлетворительной внЬшней обстановкЬ. Научный 
изслЬдовашя, энергично начатый, замираютъ. Медицинсшя 
изслЬдовашя добросовЬстныхъ наблюдателей прекращаются. 
Хозяйство ведется чиновничьимъ путемъ... инаконецъ все за
вершается „словомъ" ученаго собратя: „признать обществен
ное значеше“... когда же наступитъ пора дЬлу? (ф.-Дерв. №81. а. 
52°58' с. ш. 77°57' в. д.).

Л и т .  1 ) Оеог§ъ 1775. 2 ) „С. - Петербургскш ВВстникь". 1779. 
3) 6 еог§1. 1798. 4) Реманъ. 1808. 5) Лаксманъ. 1820. 6 ) Зсйегег. 1820. 
7) Спасстй. 1822. 8 ))Гессъ. 1 8 2 8 . 9) Геденштромъ. 1830. 1 0 ) Д. П. 1846. 
11) Щукинъ. 1848. 1 2 )]Г1 ежемск1й. 1850. ,13) Стеффенсъ. 1850. 14) Ка
шинъ 1868. 15) ПЪтуховъ. 1869. 16) Елинъ. 1871. 17) Шамаринъ. 1886. 
18) Кучинскш. 1894. 19) Муратовъ. 1895. 2 0 ) Бертенсонъ. 1901 г. и 
Др. =  60.

Т у р к и н с к л й . 2 . На о-вЬ рч. Турки, въ 50 в. отъ ея 
устья. Источники, по сообщении смотрителя ТуркинТжихъ 
водъ,—горяч1е. (ф.-Дерв. № 81 Ь. 53°2' с. ш. 78°37' в. д.).

Л и т .  1) ф.-Дервизъ. 1899. =  !.

у* Т у р о в с к Г й . Въ долинЬ р. Турова, притока Унды (система
8*
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Онона), по дороге изъ Верхне-Куренгскаго улуса въ Мака
рово; бдизъ устья пади Ямна. „Повидимому, углекисло - ще
лочной".

Л и т . 1) кн. Гедройцъ. 1898.=1.Г*
^ Т у р х у л ь е к ш .  Около озера Турхулъ и въ самомъ озере 

(система р. Зазы, притока Витима). Въ 60 в. къ С. отъ стан- 
щи Домно-Эравнинской (по тракту изъ Читы въ Верхнеудинскъ) 
„По сообщешнд священника въ Усть-Илй (?)—три ключа: го- 
рячш, железистый и содистый" (ф.-Дерв. № 81 с. 534' с. ш. 
81°35' в. д.).

Л и т . 1) ф.-Дервизъ 1899.=1.
^  (̂ у к с а х а й с к 1 й .  Въ Акшинскомъ округй. Отъ Дурулгуя 

въ 30 в. На карту не внесенъ.
Л и т . 1) АлексЬевъ. 1890. = 1 .

Щ У к т ы ч - К а л т ы к а н с к ш .  Въ 45 в. отъ Стрйтенска, 
въ 7 в. отъ кар. Уктыченскаго; въ 5 в. отъ пр. берега Шил- 
ки. Считаютъ щелочнымъ источникомъ.(ф.-Дерв. № 82. 52°20' с. ш. 
87°59' в. д.).

Л и т . 1) кн. Гедройцъ. 1896. 2) Каталогъ сел.-хоз. выст. 1899. 
3) ф.-Дервизъ. 1899 и др.=4.

$ У к ш а т и н с к ш  ‘(Ушкатинсюй). Въ 200 —[260 в. отъ 
Баргузина; въ урочище Ушпатахъ вверхъ по Баргузину. Вы- 
ходитъ изъ камней на самомъ берегу; „изъ земли пробивается 
сероводородъ“. „Вода довольно горяча". На карту не внесенъ.

Л и т . 1 ) „СЪверная Пчела". 1832. 2 ) Щукинъ. 1856, 3) Бертен- 
сонъ. 1884 и д р .= 8 .

< Улан-Булакъ 1,—См. Агинскш. 
Улан-Булакъ 2 .—См. Верхне-Борзинскш. 
Улан-Бура.—См. Аланбургскш.

г -Г - У л а н с к д й .—См. Верхне-Борзинскш. ^
Уддургинеше (Зубковшинскш, Улунтуевскш, Ундур- 

гинсйе). Въ 13 в. отъ железнодорожной станцш Карымской, 
въ 20 в. отъ Кайдаловой, въ 7 в. отъ с. Улдурги на рч. Ален- 1 
гуе. Ключи расположены въ 7 в. одинъ отъ другого въ гу- 
стомъ сосновомъ лесу. Считаются железными по осадкамъ,
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отложившимся на почве. Целебный свойства удостоверены 
врачемъ Кокосовымъ. Дорога къ источникамъ идетъ но глад
кой ровной местности. Открыты около 1820 г. Въ 1904 г. сданы 
въ аренду, первые шаги которой, по газетнымъ известаемъ, 
не удовлетворяютъ публику, какъ бываетъ на ключахъ и въ 
начале ихъ эксплуатации, да и впоследствш долгое время 
(ф.-Дерв. № 89. 51°29' . ш. 84°7' в. д.).

Л и т . 1 ) Мордвиновъ. 1841. 2 ) Паршинъ. 1844. 3) „Жизнь на Воет. 
Окр.“ № 224.1896. 4) „Воет. Обозр.“ № 136. 1897. 5) „Забайкалье" № 6 6 . 
1904.

0 . Улунскгй. Въ долине Улуна, притока р. Баргузина; 
противъ БаргузинскойДумы. Вытекаетъ изъ расщелины гранито- 
гнейса. „Вода кисловатая; охристый осадокъ на мху“,на осно- 
ваши чего ключъ относится къ угле-кисло-железнымъ. Темпе
ратура, воды+5°С (ф.-Дерв. № 86. 53°51 с. ш. 79°31' в. д.).

Л и т .  1 ) „Журн. Мин. Вн. Д .“ 1853. 2) Лопатинъ. 1865 и др. =  5.

ЩУлунтуевск1й.—См. Улдургинсше.
Улуринек1е. Въ 75—90 в. отъ поселковъ Кыранскаго 

и Бырцинскаго; на левомъ берегу рч. Кыры, въ 3 в. выше 
устья рч. Улури. 7 ключей выходятъ изъ общаго съ Кыран- 
скимъ и Балыринскимъ ключами массива, но съ другого скло
на. Разливаются ручьемъ въ 1 саж. шириной. Источники раз
личной температуры (тахш 1и т  +  27",5 С.); некоторые съ за- 
пахомъ сероводорода. ф.-Дервизъ относитъ къ группе серно- 
известковыхъ. Есть избы и срубы для купанья. Вода, по со
общены! д-ра РЬшетникова, отзываетъ сероводородомъ, време
нами клокочетъ пузырями газа. Количество воды трудно опре
делить, за разбросанностью истоковъ ея, но оно должно быть 
не менее 2400 вед. въ сутки. Д-ръ Решетниковъ признаетъ 
за Улуринскими водами большое значеше, такъ какъ наблю- 
далъ ихъ полезное дейелчне. (ф.-Дерв. № 85. 50°10’ с. ш. 
81°14' в. д.).

Л и т . 1 ) Палласъ. 1788. 2) Стуковъ. 1897. 3) ф.-Дервизъ. 1899. 
4) Р'Ьшетниковъ. 1901 и др.=5.

'Л> ' Улятуевск1й (Шаранайскш). Въ 15—18 в. отъ Шара-
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ная и Усть-Улятуя; въ пади Улан-Булакъ, впадающей въ 
Улятуй (система Онона). Выходитъ въ „долине, образованной 
изъ круто поднятыхъ" пластовъ чернаго сланца". Болыпин- 
ствомъ авторовъ считается углекисло-железнымъ. Первое опи- 
саше у 6еог§р—въ 1798 г., такъ что Щукинъ ошибочно отно
сить начало известности на 1808 г. По Злобину въ 1823 г. 
„былъ въ весьма маломъ употребленш", но уже въ 1841 г. 
Мордвинова, называетъ „первымъ м1.стомт, по целебности". 
Но это была мимолетная слава:- „былъ домъ и ванны, но те
перь (1848) все разрушается". Литература последующих^ пяти
десяти ле-гъ дала лишь несколько указанШ чисто географиче- 
скаго характера: (ф.-Дерв. № 87 а, Ь. 51 °2' с. ш. 85°45' в. д. 
и 51*6' с. ш. 85*45' в. д.).

Л и т .  1 ) 6 еог§1. 1798. 2 ) Мордвиновъ. 1841. 3) Щукинъ. 1848. 
4) „Журн. Мин. Вн. Д .“ 1853. 5) Шмидтъ. 1868. 6 ) ф.-Дерви.зъ. 1899 
и др =26.

>  и  У л я т у е в е к ш  2 . Въ 120 в. отъ Читы и въ 15 в. отъ 
с. Улятуя на рч. Улятуе, впадающей слева въ Ингоду. По 
сообщешямъ однихъ железистый, по другимъ— „содистый", 
(ф.-Дерв. Л» 88. 51°24' с. ш. 81*55' в. д.).

Л и т .  1) ф.-Дервизъ. 1899=1.
V, ✓  У н г 1 й с к 1 й . Въ 60 в. отъ Иетровскаго завода: подле 

дер. Катаевской, близъ устья рч. Унго, впадающей въ р. Хи- 
локъ. Буряты высоко ценятъ его, считая „сернистымъ и же- 
лезистымъ", но проф. Залесскш не нашелъ ни сероводорода 
ни железа.

Л и т . 1) Стаяиславскш. 1894. 2) Кирилловъ. 1895=2.
^ У н д у р г и н е ш е  1,—См. Улдургинсше.

11) У н д у р г и н с т й  2 . Въ 60 в. отъ Усть-Кары, близъ Тю- 
ремнаго поселка; по дороге на Урюмъ. „Вероятно желези
стый" (по сообщешямъ С. И. Мартыновскаго и И. К). Старин- 
кевича) (ф.-Дерв. № 90. 52*2' с. ш. 88°7' в. д.).

Л и т . 1 ) ф.-Дервизъ. 1899=1.
У р е й с к ш .—См. Акшинсюй 2. 

г V У р и н с к т й .—Въ 25 в. отъ с. Уринскаго, въ 50 в. на ю.
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' отъ Баргузина; въ верховьяхъ рч. Уро, .тЬваго притока Бар
гузина. Нисколько источниковъ (отъ 5 до 20!) выходятъ изъ 
отверстш между отдельными глыбами гранита. Источники го- 
ряч1е. Температура отде.льныхъ- ключей отъ+45° до + 58° С; 
по н’Ькоторымъ указашямъ съ слабымъ запахомъ сероводорода. 
Неудобная дорога; примитивным постройки (ф.-Дерв. № 93. 
53°27' с. ш. 79°44' в. д.).

Л и т .  1) Реманъ. 1803. 2) „Журн. Мин. Вн. Д .“ 1853. 3) Лопатинъ. 
1865. 4) ф.-Дервизъ. 1899 и др.=19.

Уровекш.—См. Солонечный.
^  Уругуевск1й.—См. Акшинстй (?).

- У  р у л ю н г у й е к 1Й.—См. Верхне-Борзинскш.
У рюмек 1 й. Въ системе Урюмскихъ золотыхъ промыс- 

ловъ; близъ станщи (?) Кислый Ключъ; на р. Черномъ Урюме, 
лЬвомъ притоке р. Шилки; недалеко отъ Кудечинскаго ключа. 
Углекисло-щелочной (ф.-Дерв. № 42. 53038' с. ш. 88°5‘2' в. д.)

Л и т .  1) А лексЪ евъ . 1890. 2) ф .-Д е р в и зъ . 1899 и др.=3.
/  ь У шканьинскгй. „Ключъ на Ушканьихъ островахъ (на 

Байкале). Содержитъ много селитры".
Л и т .  1) „Ж урн. М ин. Вн. Д .“ 1853 и др.=5.

4 У ш к ати н ск ш .—См. УкшатинскШ.
Ф роли хинекш  (ШаманскШ). На восточномъ берегу 

Байкала, близъ оз. Фролиха (Давачанда); при устье рч. Фро- 
лихи, у подножья Шаманскаго мыса. (теог§1 даетъ подробное 
описате места выхода источника: „ключъ вытекаетъ изъ фле- 
цоваго вала въ 3 саж. вышиной. Флецовый валъ крутой, но 
повышается въ сторону берега. Его слои лежать: подъ песча
нистой почвой, желтой сухой глиной, песчаникомъ съ ручье - 
вымъ кремнеземомъ, опять глиной "и окатаннымъ булыжни- 
комъ. Вода выходитъ изъ круглаго отверстья въ 1 футъ въ д)а- 
метре, заполняя его на половину; это отвергало лежитъ надъ 
вторымъ слоемъ глины. А на два фута выше выходитъ другой 
источникъ, холодный... Воды источниковъ смешиваются и на- 
полняютъ котловину, откуда вода уходитъ въ озеро речкой въ 
полверсты длиной... На камняхъ лежитъ какъ будто слой рас-
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тертаго селенита, толщиной въ обухъ ножа“. Температура 
источника отъ 58° до 68° С. Анализъ данъ только у Оеогрр 
въ 1775 г.

Н а ЮО ф у н то в ъ  воды : Н а  1000 сс /^г .
С ухого  о статк а . . . . . 13,0 скруп . 0,4510
Н ер аств о р и м аго . . . . 5,5 „ 0,1910
(К р и стал , гл ауб . соли. 4,0 „ 0,1390
М агм ы .................................. 1.5) V 0,0520
Р а с т в о р и м а г о .................. 7,5 V 0,2600

На ключъ идетъ вьючная дорога отъ Догары, на устьФ 
Верхней Ангары. Въ 1775 г. Сеогд! говорить, что ключъ дав
но извйстеяъ тунгусамъ, но они имъ не пользовались; а быв- 
гп1Р. съ нимъ матросы выкапывали ямы въ земл!; и въ нихъ 
принимали ванны. Нов'Ьйшихъ св’Ьд’Ьшй о пользовании источ- 
никомъ въ литератур!; н!;тъ.

Л и т .  1) Оеог§1. 1775. 2 ) 6 геог§1. 1798. 3) Вельсюй. 1897 и др.=13.
Х а й м у к а н ъ .-См. Ботоснуевскш.
Хандей.—См. Бумундакъ.
Хаеуртаевск1й 1.—См. Джергейсюе.

М) " Х а е у р т а е в е к ! й  2 , —(Курбинско-Хасуртскш,|Хасутаев- 
скш). Въ 90 в. отъ Верхнеудинска, близъ с. Хасуртаевскаго, 
въ 30 в. на с. отъ почтоваго тракта. Авторы относясь источ- 
никъ къ щелочно-углекислымъ. Первыя свФд-Ьшя у Кашина 
по даннымъ Львова; но самъ Львовъ не изслйдовалъ, „а пред- 
ставилъ описаше отъ м!пцанина Мошанова на монгольскомъ 
языкгЬ“. Это описаше составлено въ 1840 г. оспеннымъ учени- 
комъ Ванчикъ Саиевымъ, считавшимся у бурятъ однимъ изъ 
лучшихъ врачей. „Эти воды относятся къ I разряду изъ 5 раз- 
рядовъ ц'Ьлительныхъ водъ, пойменованныхъ въ книг!; Куку- 
Видр1я“. (ф.Дерв. № 95. 52°77' с. ш. 78°27' в. д.).

Л и т . 1) Кашинъ. 1868. 2) ф.-Дервизъ. 1899 и др.=9. 
Д ^Х а еу та евск т .—См. Хасуртаевскш.

Хаш еталанскш . Въ 15 в. отъ Киркунскаго поселка; 
на л. ст. рч. Энды, впадающей въ Киркунъ (система р. Оно- 
на). „Ключъ холодный, даетъ еЬроватый осадокъ; пахнетъ 
порохомъ“. (ф.-Дерв. Л? 96 Ъ. 49°‘28' с. ш. 80°20' в. д.).

Л и т . 1) Каталогъ сел.-хоз. выст. 1899. 2) ф.-Дервизъ 1899=2.



7 У,’/  Хилинскш. Въ 2 в. отъ станцш жел.дор. Аршанъ; на 
правой сторон’Ь долины рч. Хилы (притокъ р. Хилка). Ни
сколько холодныхъ ключей (3°,5 С.) съ содержашемъ же.тЬза и 
углекислоты вытекаютъ среди глыбъ породы (повидимому без- 
кварцеваго трахита). (ф.-Дерв. № 96а. 51°43' с. ш. 81°30° в. д.).

Л и т .  1) Обручевъ. 1896 и др.=3.

3)/" Хилоксклй (Паркинскш). Въ 35 в. отъ Селенгинска, 
въ 5 в. отъ дер. Паркиной; на склон!; хребта Цаган-Дабанъ, 
на бер. р. Хилка. „Надъ рйкой возвышается скала на 280 
футовъ. Скала состоите изъ перемежающихся слоевъ гранита 
и гнейса. Въ самой средшгЬ ея образовалась щель, изъ кото
рой бьете тонкая струя воды, падающая)внизъ. Вода не со
держите газа; прозрачна, чистая, пр1ятнаго, слегка вяжущаго 
вкуса*. Температура+ 4°,5 С. Живописное м!;сто. Пользуются 
только инородцы. (ф.-Дерв. № 96. 51°10' с. ш. 76°35' в. д.).

Л и т .  1) К е л ь б е р г ъ . 1863. 2) Обручевъ. 1899 и др.=4.

& .Х удун екш . См. Кудунскш.
/. П / Цасучеевскш. Въ 35 в. отъ поселковъ Кубухая и Ца- 

сучея; въ 6 в. отъ границы. Называется сЬрнымъ минераль- 
нымъ ключомъ. (ф.-Дерв. X» 7 Ь. 50°13' с. ш. 84°32' в. д.).

Л и т .  1) АлексЪевъ. 1890. 2) ф.-Дервизъ. 1899.=2.
V Цурухайтуйск1й. См. Верхне-Борзинскш.

I  -■ Ч е р е м х о вск1й. „Около с. Черемховскаго на пр. б. 
Ингоды, верстахъ въ 100 выше Читы. Сернистый. (По „Карт!; 
съ показашемъ мин. ист.“—есть, а по разспросамъ ф.-Дерви- 
аа на мФстФ такого ключа н!;те“.) (ф.-Дерв. Ха 97 а. 51°24' 
с. га. 82°23' в. д.).

Л и т .  1) ф.-Дервизъ. 1899=1.

/ л * ,у уЧидонтурукек1й. См. Ключевскш.
1_Р , Чилингуйешй. Въ 30 в. отъ пос. Шилкинскаго; на 

рч. ЧилингуЬ, впадающемъ въ рч. Чачу (притокъ Шилки). 
Углекисло-щелочной. Расположенъ въ тайг!;; трудная верховая 
дорога.

Л и т .  1) АлексЬевъ. 1890. 2) Горбуновъ. 1899. 3} К атал , сел.-хоз. 
выст. 1899 и др.=4.
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.Ч и н г и з - Х а н о в ы  в о д ы . См. Куджир Нугу. 
^ Ч и н д а г а т а й с к ш  См. Князе-Урульгинскш. 

1Д 1Ч и н д а н т с к 1 Й. Около Стараго Чинданта въ р^к'!;—кис
лый ключъ. Къ нему же могутъ относиться неопредФленныя 
указашя Ремана и Выставочнаго каталога, (ф -Дерв. 97 г1. 
50°35' с. ш. 85°15 в. д.).

Л и т . 1) Ремааъ. 1808. 2 у Катал, сел.-хоз. вьют. 1899. 3) ф.-Дер- 
визъ. 1899 и др.=4.

р  Ч и н с к ш .  Въ устьъ р. Чины, притока Витима. „Пенит
ся й не замерзаетъ“. (По сообщению Вл. Ал. Комаровскаго 
Ирк. 1898). (ф.-Дерв. № 97 с. 54°25' с. ш. 82"9' в. д.).

Л и т . 1) ф.-Дервизъ. 1899=1.

• Ч у л и н г е й с к ш .  „Въ 490 в. отъ Баргузина въ Нижне- 
АнгарскФ, вверхъ по АнгарФ; при рч. ЧулингеФ. Течетъ изъ 
песчаной горы. ЗамФтенъ сильный рфрный запахъ“. ЛФчатся 
тунгусы. На карту не внесенъ.

Л и т .  1) „СЪверная Пчела". 1832 и др.=3.
^  Ш а м а н с к д й . См. Фролихинскш.

Ш а р а н а й с к д й . См. Улятуевскш.
/.О  Д П а р б а х т а  (Шербактуй). Въ 150 в. отъ сел. Домной; 

на рч. ШарбахтФ, впадающей въ Внтимъ. По сообщенш. И. М. 
Буйвида—вода углекисло-щелочная. (ф.-Дерв. № 98 а. 53"28' 
с. ш. 82°52' в. д.).

Л и т .  11 ф.-Дервизъ. 1899.=!.

Ш и в а н д и н е к х е .  Въ 5 в. отъ с. Краснояровскаго; на 
нравомъ берегу Ингоды. Два источника въ I 1 2 в. одинъ отъ 
другого. Одинъ считается желФзнымъ, другой утлекнсло-щелоч- 
нымъ. Температура воды по наблюдешямъ Г. А. Стукова 
меньше 2°,5 С. Ключъ кочуетъ, „уходитъ по понятгямъ тузем- 
цевъ отъ нечистоты и отъ мертваго тФла“. Дорога, по сравне
нию съ другими курортами, довольно удобная. „Въ тысячахъ 
бутылокъ развозится по окрестностямъ“. Въ 1899 г ,.былъ въ 
арендф за 15 руб. въ годъ. Выстроены 11 домиковъ, въ ко- 
торыхъ квартиры отъ 15 до 25 руб. въ мФсяцъ. Настоящихъ
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ваннъ и градусника н'Ьтъ" (ф.-Дерв. № 46 и 100. 51°42' с. ш. 
85*17' в. д. и 51 °38' с. ш. 85°25' в. д.).

Л и м .  1) АлексЪевъ. 1890. 2) Стуковъ. 1894. 3) Стуковъ. 1899. 
4) ф.-Дервизъ 1899 и др.=8.

^  Ш и в е р с к ш . См. БаргузинскШ.
I Ш и в 1 и н с к 1 й  1. См. Бусылейскш.

Ш и в 1 и н с к 1 й  2 . Въ 8 —9 в. отъ Колтомойконскаго клю 
ча. Источникъ расположенъ въ пади ШивгЬ, впадающей въ р. 
Нерчу. Мйсто выхода ключа—дно пади, не поросшее л’Ьсомъ. 
Местность живописная; въ 11/а в. отъ р. Перчи; на горахъ по 
сторонамъ пади сосновый боръ. Вода выходить въ болотистомъ 
м’Ьст'Ь, въ маломъ количеств!;. Температура воды 4°,5 С. Сд'Ь- 
ланъ анализъ студ. Багашевымъ въ Моек. Унив. въ 1902—03 г.

Н а  1 0 0 0  с с . /^ г .

С1
*

Х лора . . . . • .............................. ...................................... 0,0013
8 0 , СЪ рнаго ан г и д р и д а  ............................................... ........ 0,0440
СО,/ У гл ек и сл о т ы  св я за н н о й  ....................................... 0,6512

С О /' „ п о л у св я зан н о й  ........................................... 0,6512

С О /" „ свободной .................................................... 0 ,8108

8Ю* К р е м н е к и с л о т ы ......................................................................... 0,0358
А120 :! О киси а л ю м и ш я .......................... • .......................................... 0,0006
РеО З а к и с и  ж ел Ъ за  ......................................................................... 0 ,0042
МпО * м а р г а н ц а ..................................................................... 0 .0060
СаО О киси к а л ь ш я ......................  ....................................... 0,3659
М § 0 „ м а г ш я .............................................................................. 0,2569
к.2о 1 „ к а л 1 я .................................................................................. 0,0110
N3*0 „ н а т р 1 я ..................................................................... ....  . 0 ,2189

С у м м а .................. 3,0578

С ухого  о с т а т к а  о тъ  в ы п а р и в а ш я  . . . 1.5539

Ключъ былъ арендованъ въ конц1; 1890-хъ годовъ, но впо- 
с.тЬдствш заброшенъ; избушки разваливаются. Признаютъ за 
нимъ вспомогательное значеше для Колтомойконскаго ключа. 

Л и т .  1) Стуковъ. 1897. 2) Стуковъ 1902. 3) Багашевъ. 1905=3.

1 Шивокоченъ. На окраин^ села Зюльзы, на Нерч’Ь.
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Скудный источникъ, исчезающей въ грязи. Безъ вкуса и мине- 
ральныхъ признаковъ. Слыветъ глазнымъ источникомъ.

Л и т .  1) Стуковъ. 1902=1.

Шилкинскхй. Выше Шилкинскаго завода на лФвомъ 
берегу р. Шилки. „Квасцовый источникъ" (А1аиш&ез).

Л и т .  1) Оеогщ. 1798=1.

Ш ушланскш (Дешуланскёй, Доронинскш). Въ 15 в. 
отъ с. Николаевскаго, на рч. Шушланъ (Дешуланъ), впадаю
щей въ Ингоду. Источникъ холодный. (ф.-Дерв. № 62. 51°2 
с. ш. 81°2' в. д.

Л и т .  1) Реманъ. 1808. 2) ф.-Дервизъ. 1899 и др.=4.

Эвалейск1е. „Два источника близъ сел. ОЛинскаго По- 
селья (верстахъ въ 10 внизъ по НерчФ). Одинъ источникъ ки- 
питъ (С02?), другой покрытъ сФроватой пленкой, не похожей 
на обычную пленку желФзныхъ ключей. Оба слывутъ кис
лыми".

Л и т .  1) Стуковъ. 1902=1.

Эдакуйскгй. „Вода доставлена съ Эдакуйскаго пршска 
г. Чуваева". Эдакуй — притокъ Улдурги (система Нерчи). 
Анализъ произведенъ въ Иркутской золотосплавочной лабо- 
раторш.

На 1000 сс/ёр\

С1 Х л о р а  ................................................................................... 0,0094
8 0 3 С Ъ рнаго а н г и д р и д а ................................................ 0,0111
СО,' У гл ек и сл о ты  св я за н н о й  ........................................... 0,1978
СО," „ п о л у св я зан н о й  ............................... 0,1978
СаО О киси к ал ьц ёя  ................................................................. 0,1822
М§0 „ м а г ш я ......................• .......................................... 0,0250
К,О „ кал1я ................................................................. 0.0057
N 3 ,0 * н а т р 1 я ..................................................................... 0,0546

О рган и ч . в ещ .................................................................. 0,0320
С ум м а ............................... 0,7156
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На 1000 сс/^г.

СаС12 Х л о р и стаго  к а л ь щ я  . ....................................... 0,0147
К2С 0 аС 0 2 Д в у у гл ек и сл а го  к а л 1 я .............................. .... 0,0111
N3.2003002 ,  н а т р 1 я ....................................... 0,1095
С а С 0 3С 0 2 „ к а л ь щ я  ................................... 0,4481
М §С 03С 02 „ м а г н 1 я .................  . . . . 0,0782
Х а28 0 4 С’Ь рнокислаго  н а т р 1 я ......................................  . 0,0198

О р ган и ч еск и х ъ  в е щ е с т в ъ ................................. 0,0320

С у м м а ...................... . 0,7134
Лит. 1) П ри бы тковъ . 1886.=).

^7. /  Я м а р о в е к л е  (Емаровсю'е). Въ Верхнеудинскомъ у'Ьзд'Ь, 
въ 50 в. отъ дер. Шамбелика, отъ Кяхты и Верхнеудинска 
вверхъ по Чикою—около 350 в.; въ 2 в. отъ впадешя въ Чи- 
кой рч. Ямаровкц. Ямаровка течетъ съ Малханскаго хребта; 
долина ея расположена въ слоисто-кристаллпческихъ породахъ, 
и только на правомъ берегу есть юре гае железистые песча
ники, которые залегаютъ въ водораздельной гриве на ю.-з. отъ 
ключей и полого падаютъ къ нимъ; поэтому д-ръ Козихъ и 
Обручевъ считаютъ ихъ минерализаторомъ ключа. Обручевъ 
въ 1892 такъ описываетъ выходъ и каптажъ источниковъ. 
„Черезъ почву долины, представляющую новейшш речной 
песчано-галечный наносъ, пробивается во многихъ местахъ на 
пространстве несколькихъ квадратныхъ саженъ минеральная 
вода съ выделяющимся изъ нея газомъ; для улавливашя этой 
воды и изолировашя ея отъ пресной, въ неболышя ямки, 
углубленным въ почву на 3/4 аргп., вставляются деревянные 
пустотелые цилиндры д^аметромъ 10 — 12 вершковъ („бадьи*- 
или „дудки“), выдолбленные изъ толстаго ствола осины или 
железные склепанные. Такихъ цилиндровъ 4. Вода въ нихъ 
держится слоемъ въ 10 вершковъ. Избытокъ ея стекаетъ че
резъ просверленное въ стенке отверспе прямо на земляной 
полъ здашя, выстроеннаго надъ источниками, где застаивается 
въ углублешяхъ, а потомъ уходить въ отводныя канавки1*. 
Дебитъ воды значительно изменился, судя по литературнымъ
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даннымъ: Львовъ въ 1858 г. одред'Ьлилъ его въ 5760 вед. въ 
сутки, а Кулябко-Корецкш въ 1890 г. и КучинбкШ по наме
ренно инж. Ревкевича въ 1894 считаютъ отъ 300 до 312 вед. 
Температура воды по Рейхману и Обручеву отъ 1°,2 до 2°С. 
На основанш таблицъ температуры, составленныхъ д-ромъ Ко- 
зихомъ, Обручевъ д'Ьлаетъ выводъ о постепенномъ согр'Ьвати 
минеральной воды къ концу лета на 1°,4, что онъ ставитъ въ 
связь съ медленной передачей наружной температуры глубо- 
кимъ слоямъ земли, до которыхъ максимальная температура 
доходитъ только къ октябрю. Известно 7 анализовъ ямаров- 
ской воды: I) Львова. Напечатанный въ „Ирк. Губ. Вед.“ № 47. 
1859 г. II) Гартунга въ 1874 г. III) Шамарина въ 1877 г. 
IV) Его же въ 1879 г. V) Кучпнскаго въ 1893 г. VI) Иркут. 
Зол. Лаб.—источника № 1 и VII). М ет. .\« 3.

Т А Б Л И Ц А  I.

Н а 1000 сс/§г. I. II. III. IV. V. 1 VI. VII.

NаС1 Хлор. натр. ел’Ьды 0 , 0 0 9 4 0 , 0 0 8 5

|
0 , 0 1 5 0  0 , 0 1 6 3 0 , 0 2 5 5

СаС1, „ кальц. — 0 , 0 1 6 6 — — — —
N 0*80! СЪр.-кис. н. — — 0 , 0 3 0 0 0 , 0 4 3 4 0 , 0 3 6 0  0 , 0 3 4 4 0 , 0 5 8 8

М § 8 0 4 „ маги. — 0 , 0 1 4 4 — — — — —
С а 8 0 4 „ кальц. — 0 . 0 0 6 6 — — — — —
С а3(Р 0 4)2 Фос.-кисл. „ | — — 0 , 0 0 3 9 0 , 0 0 8 2 0 , 0 0 4 2  — —
Й а»С 03С 0 2 Дв.-угл.натр. 0 , 2 6 0 0 0 , 2 5 6 1 0 , 2 9 7 5 0 , 1 5 5 2 0 , 2 4 5 0  0 , 0 9 7 8 * ) 0 . 1 9 1 5 * )

к , с о 3 с о 2 „ кал1я. — — 0 , 0 1 5 5 0 , 0 0 8 2 0,0122 — —
м ё с о 8 с о * „ магн. 10 , 4 6 0 0 0 , 1 0 0 6 0 , 3 1 0 4 0 , 1 1 2 3 0 , 2 0 5 0 , 0 , 6 0 6 2 * ) 0 , 2 8 7 3  *)
С аС 0 3С 0 2 „ кальц. 0,2000 0 , 3 4 1 0 0 , 6 ^ 7 7 0 , 3 4 5 1 0 , 5 5 8 2 , 0 , 1 4 0 0 * ) 0 , 4 7 1 4  *)
Р е С 0 3С 0 2 „ жел. 0 , 5 7 0 0 0 , 0 4 1 2 0 , 0 2 9 1 0 , 0 2 5 1 0 , 0 3 0 0 ;  0 , 0 0 4 3 * ) 0 , 0 0 1 6  *)
А120 3 Г л и н о зем а . сл̂Ьды — 0.0112 0 , 0 1 6 1 0, 0 1 2 о |  — —
з ю 2 Кремнезема. 0 , 1 5 0 0 0 , 0 2 6 5 0,0597 0 , 0 5 4 7 0 , 0 5 8 0  0 , 0 1 0 8 0 , 0 2 8 8

Орг. вещ. . — 0 , 0 3 1 0 0 , 0 9 3 2 0,1012 0 , 0 8 7 0 ;  — —

Сумма . ! 1 . 6 4 0 Л 0 , 8 2 6 8 1 , 5 5 4 8 0 , 8 7 8 0 1 , 2 6 2 6 0 , 9 0 9 8 1.0649
С02"' Своб. углек.'

|
— 1 , 0 2 8 2 ._  ! _ —

*) Углекнслыхъ соединетй.
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Т А Б Л И Ц А  И .

На 1000 сс/§г. I. II. III. IV. V. VI. VII.

С1 Хлора ..................... сл'Ьды 0,0057 0,0106 0,0052 0,0091 0,0099 0,0156
80., СЪрн. ангидрида — 0,0134 0,0168 0,0243 0,0202 0,0193 0,0329
Р20 . Фосфоры. „ — — 0,0018 0,0038 0,0019 — —
СО*' Углек. связанной. 0,4495 0,2238 0,4132 0,1977 0,3221 0,4185 0,4358
СО," „ полусвяз. . 0,4495 0,2238 0,4132 0,1977 0,3221 — —
С02"' „ свободной. — 1,0282) — —
8Ю, Кремнекислоты . 0,1500 0,0265 0,0597 0,0532 0,0580 0,0108 0,0288
АЬ̂ Оз Окиси алюмишя . с.тЬды — 0,0112 0,0161 0,0120 — —
РеО Закиси желЬза 0,2565 0,0186 0,0131 0,0114 0,0135 0,0027 0,0010
СаО Окиси кальц!я . . 0,0780 0,1357 0,2789 0,1344 0,2200 0.0784 0,2640
М §0 „ магн1я . . 0,1472 0,0371 0,0993 0,0359 0,06Ь6 0,2910 0,1380
К ,0 „ кал1я . . — — 0,0081 0,0043 0,0064 — —
N 8,0 „ натр1я . . 0.1092 0,1124 0,1381 0,0889( 0,1265 0,0813 0,1522

Органич. вещ. . . — 0,0310 0,0932 0,1012 0,0870 — —

Сумма . . 1,6399 0,8280 1,5572
.

0,8741 1,2644 0,9117 1,0683

На основанш этихъ анализовъ вода относится къ групп!; 
углекисло - жел'Ьзныхъ.

П о Р е й х м а н у  з а  20 дн . л. ср. 1°
1въУ 1 —

Кулябко.-Кор. |  у д  _
О бр уч ев у  . . .  11. IX . 92. —

= + 1 6 ® ,4 7  ср. вл. 76,71»/0 ср .да в . 673 ,35  т т  
17,5 —  6 6 ,9%
17» —  75%
10— 11»

Истор1я развитая ключа представляется въ такомъ виде: 
но сообщен!ю Рейхмана, ключъ открыть неизв'Ьстнымъ буря- 
томъ - охотникомъ около 1850 г .; а объ уиотребленш его съ 
врачебной целью съ 1858 г. свидетельствует!, надпись на кре
сте, поставленномъ у источника какимъ - то излеченнымъ па
циентом ь. Въ 1854 г. на ключъ былъ командированъ кяхтин- 
скимъ градоначалышкомъ д-ръ Марцинкевичъ, докладъ котораго 
хранится въ Кяхте въ архиве. Первое известае въ печати 
появилось въ 1859 г. въ „Ирк. Губ. В ед .“; „въ 1859 г. боль- 
ныхъ было 20 человекъ“. Въ этомъ же году первый анализа.
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Львова. Слйдуюнце анализы были сделаны Гартунгомъ (1874) 
и Шамаринымъ (1877 и 1879). Д-ръ Рейхманъ, представивший въ 
1879 г. въ Общество Врачей Воет. Сиб. чрезвычайно обсто
ятельный докладъ объ Ямаровскомъ ключ!;, особенно подробно 
останавливается на его врачебномъ значенш, и разбирая этотъ 
вопросъ съ теоретической стороны, даетъ и чрезвычайно цен
ный собственныя наблюдешя. Но, къ сожал'Ьшю, въ настоящее 
время уже поздно повторять медицинская наставления, такъ давно 
составленный. По описашю 1884 г. „на водахъ до 30 жи- 
лыхъ строенш; ключъ выходитъ изъ колодца, раздйленнаго на 
двй части. Ежегодно бываетъ 200—300 ч .“. Къ обычнымъ ме- 
дицинскимъ указашямъ авторъ сообщешя ирисоединяетъ чисто 
местное добавлеше: „норма—до 50 стакановъ въ день". Судя 
по этимъ даннымъ, въ 25 л!;тъ источникъ развился изъ мало 
извъетиаго ключа въ обычный „Забайкальскш курортъ" съ 
примитивнымъ устройствомъ, съ постояннымъ числомъ пащен- 
товъ (200—300), которое оказывается какъ бы нормой для 
забайкальскихъ источнпковъ. Къ произведеннымъ за это вре
мя изелйдовашямъ присоединились наблюдешя Обручева въ 
1892 г., наблюдешя Ревкевича 1892 г., анализъ, доставленной 
имъ воды въ Ирк. зол. лаб. и анализы Кучинскаго въ 1893 г. 
Наконецъ, въ 1894 воды поейтилъ пр. Залйсскш, произ- 
велъ наблюдешя на мгЬстГ> и набралъ воды для анализа.

Съ 1903 г. Ямаровсюя воды начали пользоваться особен- 
нымъ внимашемъ Мин. Земл. и Гос. Имущ. Помимо раньше 
произведенныхъ затрать, въ 1903 г., по св'Ьд’Ьшямъ Стукова, 
будто бы еше отпущено 5000 р., что для Забайкальскихъ ку- 
рортовъ является громадной цифрой. Въ 1902 — 03 и 04 г. на 
курорт’!; по приглашенш Иркутскаго Горнаго Управлен1я про- 
живалъ весь сезонъ въ качеств!; курортнаго врача ординаторъ 
Томской клиники А. Г. Молотковъ. Въ 1903 году ожидались 
серьезные работы по каптажу ключа, для чего комаидированъ 
особый спещалистъ. Но начавшимся осенью 1903 г. работы 
остановились въ ма’Ь 1904 г. изъ-за порчи водоотливной ма
шины, судя по газетнымъ изв'Ьст1ямъ. Этимъ приходится огра-
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ничить св'Ьд'Ьн1я объ Ямаровскомъ ключ');; къ сожал'Ьшю, я не 
им’Ьлъ возможности достать двухъ наиболее важныхъ работъ: 
статьи д-ра Козиха 1889 г. и отчета д-ра Молоткова. 1905 (?) 
Поэтому мое описаше не можетъ считаться полнымъ. (ф.-Дерв. 
№ 27. 50°35' с. ш. 79°35° в. д.).

Лит. 1) Кашинъ. 1868. 2) Рейхманъ. 1879. 3) П—ровъ. 1885. 4) Ша- 
маринъ. 1886. 5) Кулябко-Корецкш. 1890. 6) Обручевъ. 1893. 7) Ку- 
чинскШ. 1894. 8) Станиславсий. 1894. 9) Тихомировъ. 1899 и др .=23.

у  : Я м к у н ъ .  (Тазимурское оз.). Въ 2г/2 в. отъ Газимур- 
скаго завода, въ 10 в. отъ Тайнинскаго поселка, въ сторону 
отъ Нерчинско-Заводскаго тракта. „Ямкул, 1емкун, Ям-Гун- 
бездна“; такое назваше происходитъ отъ существовавшаго 
убеждения м'Ьстныхъ жителей, что озеро бездонно. Внешних 
видъ озера описанъ въ 3-хъ вар1ащяхъ, которыя необходимо 
привести все, такъ какъ он'Ь могутъ все иметь реальную 
основу: изменчивость источниковъ естественная и изменешя 
ихъ выхода искусственныя (далеко не всегда полезный)—вещь 
обычная для забайкальскихъ ключей. По первому описашю 
(Злобинъ. 1823) „берега состоять изъ ноздреватой пепельно- 
серой известковой осадки, толщиною отъ 7* до 3 фут., подъ 
которой лежитъ иловатая тундристая земля съ гальками из
вестняка. Вероятно, что сей водоемъ есть остатокъ бывшаго 
въ прежшя времена горячаго ключа11. Наиболее добросовест
ная, точная и полная работа Пранга въ 1844, выделяется 
своими достоинствами даже въ то время (40-е и 50-е годы), 
которое было особенно богато хорошими работами по бальнео- 
логш Забайкалья; въ этомъ описаши дано такое изображеше 
местности выхода ключа: „по обе стороны р. Газимура нахо
дятся породы Силуршской почвы, которую составляютъ: из- 
вестнякъ безъ окаменелостей; известнякъ съ энкринитами и 
теребратулитами; трауматъ и песчаникъ съ отпечатками ра- 
стенш... На этой почве находятся минеральныя воды Ямкунъ, 
которыя представляютъ три водовместилища: 1) имеетъ видъ 
эллипсиса съ длинной осью до 3 саженъ, 2) въ 2 арш. отъ 
лерваго—10 вершковъ въ диаметре и 3) въ 2 саж. отъ второ-

9
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го—1 саж. въ Д1аметре. Глубина 1) и 2) до 2 арш., 3)—более 
2 саж., при чемъ бока его книзу расширяются. Горизонта, воды 
постояненъ. Между вторымъ и первымъ внутренней связи оче
видно нГтъ, такъ какъ они различны вь медицинскомъ отно
шены, и спускъ воды изъ перваго не вл1яегь на второй. Бока 
и почву перваго и третьяго составляет'*, известковый туфъ, а 
стены второго состоятъ изъ плитъ того известняка, к<1Торый 
образуетъ постепенно возвышающаяся отсюда горы. Близкая 
окрестность представляетъ зыбь, на которой во многихъ мГ- 
стахъ видны минеральные ключи. Отд'Ьлеше С 02 одинаково во 
всЬхъ трехъ и зависитъ отъ давлешя атмосферы“. Въ даль- 
нГ.йшихъ описашяхъ находимъ следующее. „Окружность озе
ра саженъ 20“ (Щукинъ. 1848) „окружность озера 26 саж., 
т а х ш ш т  глубины 2 арш.“ (Ломоносовъ. 1868). „Длина озера 
8 саж. ширина 3 саж. Это глубокая яма, 3 саж. глубиною, съ 
крутыми боками изъ болыпихъ глыбъ известняка. Вокругъ 
озера значительное количество небольшихъ ямокъ, изъ кото- 
рыхъ бьютъ ключи, обилуюпце углекислымъ газомъ и впадаю- 
нре въ озеро. Отделеше газа въ озере большими пузырями 
усиливается, когда подходятъ къ озеру. Если выпустить воду 
съ помощью шлюза, то вей береговые ключи исчезаютъ... Изъ 
озера вода стекаетъ въ болото, а оттуда въ р. Газимуръ“. 
(Капшнъ. 1868.) Судя но этимъ описашямъ, Ямкунсшя воды 
представляютъ водоемъ въ массе известковаго туфа, образо
ванный скоплен* емъ воды отчасти отъ вливающихся ключей, 
отчасти изъ внутренняго бассейна, непосредственная связь съ 
которымъ очевидно существуетъ какъ въ главномъ водоем!., 
такъ и въ ключахъ, потому что ключи исчезаютъ при спуск!* 
воды изъ водоема, и наполняется опт, не ключами, а извнутри. 
По описанию Злобина выходитъ такъ, что существуетъ одинъ 
водоемъ неизвестной величины; по словамъ Пранга—3 отдель- 
ныхъ водоема, изъ которыхъ болышй—3 саженъ въ длину, а 
всГ занимаютъ площадь въ 8 саж. длиною; наконецъ, носле- 
дуюнце авторы описываютъ одинъ водоемъ д1аметромъ въ 8 са
женъ. Данный всехъ этихъ авторовъ заслуживаютъ дов!;р1я.
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Но, къ сожал'Ьшю, н’Ьтъ въ литературе данныхъ, которые под
тверждали бы предположеше, единственно способное прими
рить разноглаше: это предположеше объ естественномъ (земле- 
трясеше, размывъ) или даже, можетъ-быть, искусственномъ 
превращены трехъ водоемовъ въ одинъ между 1842 (изсл4до- 
вашя Пранга) и 1848 г. (статья Щукина). Такое предположе
ше опровергается описашемъ Мордвинова въ 1841 г.— „2 от. 
д'Ьльныхъ водоема, въ окружности 40—50 саж.; неизмеримой 
глубины1*; эти данныя совпали бы съ описашемъ Пранга (ис- 
ключивъ 2-й водоемъ въ 10 вершк. дгаметромъ); но тогда 
пришлось бы изменить площадь занятую водоемами. Однако 
жъ можно подвергнуть сомненш точность цпфръ у Мордви
нова и уменьшить окружность водоемовъ съ 50 на 20—25 саж., 
уменыпеше незначительное въ сравнеши съ другой поправкой, 
которую безусловно необходимо сделать въ сообщены Мордви
нова,—для глубины съ „неизмеримой*1 до 2 —3 саж... Прихо
дится этотъ вопросъ оставить открытымъ и ожидать некото- 
рыхъ ответовъ на него отъ точнаго изследовашя Ямкуна на 
месте, который заслуживаетъ наиболыпаго внимашя забай- 
кальскихъ бальнеологовъ, въ виду уже излозкенныхъ особенно
стей и на основаны другихъ чрезвычайно интересныхъ дан
ныхъ, который приводятся въ дальнейшемъ изложены. Дебитъ 
воды не измеренъ, есть только косвенное указание у Ломоно
сова: „спускаютъ воду въ 2—3 часа, водоемъ вновь напол
няется въ сутки**. Изъ комбинацы различныхъ описашй фи- 
-зическгя свойства воды таковы: вода желтовато-мутнаго цве
та, въ стакане опаловидная. „Имеетъ слабый серно-печенко- 
вый запахъ**, т.-е. наблюдатель заметилъ запахъ Н28, ко
торый подтвержденъ другими какъ для ила, поднимающагося 
со дна водоема, такъ и для впадающихъ въ него ключей; 
только Прангъ, бывшш на Ямкуне зимою, въ декабре, „не 
заметилъ запаху Н28 “. Вода непр1ятнаго щелочно - горько- 
ватаго вкуса. Зимою вода въ озере не замерзаетъ; по изме- 
решямъ Пранга съ 8. XII. 1842 г. по 2. I. 1843 г. 1° на глу- 
-бине 1 арш. была отъ 8°,75 до 10° С., при колебашяхъ отъ

9*
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—.11*25 С. до—37°5С. на воздух^. По наблюдешямъ Ломоносова 
л'кгомъ 1667 г. средняя 1° воды за 3 недели + 19 ,°5 С., а 1° 
нижнихъ слоевъ ила = + 2 6 °,2 5  С. Кашинъ также признаетъ 
1°= +  16°,75 С., но „вода въ ключахъ холодна14. Преждечемъ 
перейти къ химическимъ анализамъ, следуете остановиться на 
одной особенности Ямкуна, неизвестной ни на одномъ изъ 
165 ключей Забайкалья. Невозможно дать оценку этой осо
бенности по существующимъ литературнымъ даннымъ, но она 
заслуживаете большого внимашя будущихъ изслгйдователей 
Ямкуна, и можете повести къ целому ряду чрезвычайно важ- 
ныхъ и новыхъ заключены. Ломоносовъ, приводя назваше Ям- 
Гунъ =  бездна, сообщаете, что „источникъ былъ бездоннымъ, 
но въ немъ вымачивали коноплю и завалили дно... На дне 
находятъ полуразрушенные остатки льна и конопли... Въ воде 
подъ микроскопомъ видны плаваюиця волокна. Всплывающш 
илъ черновато-зеленый, пахнете сЬроводородомъ“. Тина и грязь 
со дна озера считаются лучшимъ средствомъ отъ болезней, 
что известно не только изъ литературы, но можетъ считаться 
свойствомъ озера, общеизв’Ьстнымъ среди населешя Нерчинскаго 
и Нерчинско-Заводскаго округа; не меньшей известностью поль
зуется, такъ называемая „Ямкунская пена“, т.-е. порошокъ 
отъ высушивашя пены, собранной съ воды при ея кипячены; 
и действительно, по безчисленнымъ сообщешямъ, безусловно 
заслуживающимъ довер1я, присыпан1е пены очень полезно при 
многихъ кожныхъ болезняхъ и даже при ревматическихъ бо- 
ляхъ. Современное состоите балънеотерапы вообще и особен
но бальнеологы Забайкалья не даетъ возможности сделать ре- 
шительнаго заключешя о такихъ необычныхъ целительныхъ 
силахъ, но темъ сильнее приходится желать забайкальскимъ 
курортамъ ихъ полнаго пзучешя какъ съ естественно-научной, 
такъ и съ медицинской стороны. Анализы воды сделаны мно
гими химиками; въ ряду ихъ приходится отметить, что ихъ 
близость къ современности обратно пропорщональна ценности 
и точности анализа. I) Анализъ Пранга (въ 1844 г.) воды изъ 
большого водоема (которая по свойствамъ и действш отлича-
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ется отъ воды малаго водоема; анализа последней не дано, а 
только указаны въ ряду составныхъ веществъ „глауберова соль 
и жел'Ъзо, осаждающееся по сгЬиамъ водоема"). II) Анализъ 
Ломоносова (въ 1863 г.). Кром’Ъ составныхъ частей, опред’Ь- 
ленныхъ количественно, Ломоносовъ опредйлилъ качествен- 
нымъ анализомъ изъ 300 литровъ 1л, 8г, Ва, Си, РЬ, А140 3, 
Х20 5, Вг, Р1; сверхъ этого, Фрезешусъ, произведя въ Висбаден^ 
анализъ присланнаго Ломоносовымъ порошка, нашелъ -I, Вг, и 
В20 3. III) Анализъ Кучинскаго въ 1894 г., перечисленный въ 
окислахъ моталловъ и ангидридахъ кислотъ. (IV и VI). Ана
лизы „сушеной грязи" (ила ?), произведенные въ химической 
лабораторш Спб. Фармацевтическаго Общества въ 1889 г. въ 
соляхъ и въ радикалахъ. (V и VII). Анализъ Кучинскаго 
(въ 1894 г.) высушеннаго при 125° порошка, въ соляхъ и въ 
радикалахъ.

ТАБЛИЦА I.

На 1000 сс/§г. I II. ш .

С) Хлора...............................  ............................. 1,5600 1,3500
З 0 3 СВрнаго ангидрида................................................ 1,0500 0,0700 0,1972
Н28 Сероводорода............................................ . . . — с л * д ы —
Р А Фосфорнаго ангидрида........................................ — ел'Ъды —
С 02 Углекислоты......................................................... 1,1600 1,5450 0,1690
810* Кремнекислоты........................................................ 0,0100 0,0750 0,0180
РеО Закиси ж ел еза ......................................................... 0,0700 0.0200 0,0045
МпО „ марганца................................................. — 0,0050 —
СаО Окиси кальщ я.......................................................... 0,2550 0,1761
м ё о „ м а г т я ............................................................. 0,2300 0,0950 0,0454
К20 „ кал1я ............................................................... — 0,6400 0,0038
Ка20 „ натр1Я. . .............................  . . . . . 1,1100 2,0350 0,0018
ш 3 Амм1а к а ...................................................................... — 2,0200 —

Органическихъ веществъ. . . .  • ................. 0,0300 — 0,0298

С ум ма. • . 6,0200 8,1100 0 .6  45
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ТАБЛИЦА II.

На 100 вг./ёг. IV. V.

Са804 С’Ьрнокислаго кальщя. 0,3250 19,2090
'_ 20,0660

К2804 „ кал1я . 0,0070 0,1870 — 0,1660
N<12^04 „ натр1я . 0,0040 0,2360 — 0,2220
РеР04 Фосфорнокисл- железа. — 0,5440 — 0.4920
СаС03 Углекислаго кальщя . — 7,3510 — 7,0050
Мё С03 „ магтя 0,1400 1,3020 — 1,0800
8Ю2 Кремнезема . . . . 0,0080 - 18,6000 16,8900
А1а03 Глинозема .................. — 13,2640 — 12,3500
Мп30 4 Закись-окиси марганца — 1,1120 — 1,0010
РеО Закиси железа . . . . 0,0070 9,8380 — 9,7580

— Органич. веществъ . . — — 27,9620 30,4700
Сумма. . . I 0,49101)! 53,0430-) 46,56203) 99,5000

1 100,0960

ТАБЛИЦА III.

Н а 100 &г./§г. VI. VII.

803 С'Ьрнаго ангидрида......................................... 11,7487 12,0397
Р*03 Фосфорнаго ангидрида ............................. 0,2557 0,2312
с о 2 У глекислоты ..................................................... 3,9842 3,6438
8Ю2 Кремнекислоты . ..................................... 18,6080 16,8900
А120 3 Окиси алюмишя . . .  • .................I . 13,2640 12,3500
РеО Закиси жел’Ё з а .................... ....  . 10,0937 9.98У2
Мп30 4 Закись-окиси м а р г а н ц а ............................. 1,1120 1,0010
СаО Окиси к а л ь щ я ................................................. 12,1255 12,1498
М§0 „ м а г т я ..................................................... 0,6922 0,5184
к 2о „ к а л 1 я ..................................................... 0,1048 0,0896
N8,0 „ натр1я..................................................... 0,1056 0,0977

— Органич. вещ ествъ ......................................... 27,9620 30,4700

Сумма * 2 * 4) ............... 100,0564 99,4704

*) Растворимое въ вод*.
2) Нерастворимое въ вод*, растворимое въ НС1.

Нерастворимое въ вод'Ь и въ НС1.
4) Уменьшилась (ср. таблица И) отъ иеречислешя РеР04на Ре0-рР203.
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На, основанш этихъ анализовъ такие авторы, какт. Давы- 
довъ, относятъ источникъ къ разряду жел'Ьзныхъ; действитель
но, абсолютное количество железа достаточно для признания 
ключа железнымъ. Но относительное его количества, въ срав
нении съ щелочными и щелочно земельными металлами незна
чительно; кроме того исключительный данныя анализа Ломо
носова и выдаюицйяся целебный свойства воды и порошка не 
позволяют!, поставить источникъ въ одинъ рядъ съ обычными 
углекисло-железными водами, которыми богато Забайкалье. 
Только точное химическое и медицинское доследование могло 
бы дать ответъ на этотъ вопросъ.

Изъ истории развития Ямкунскихъ водъ известно следую
щее: легенда, какъ и всегда, приписываете открыт!е целеб
ной силы источника чудесному случаю; на сей разъ исце- 
леннымъ былъ буряте - иастухъ, который отъ застарелой бо
лезни ногъ едва могъ ходить, а отъ Ямкуна ушелъ совер
шенно здоровымъ. По другой версии исцелился крестьянинъ, 
мочивийй въ озере коноплю. Въ 1830-хъ годахъ проявляется 
частная предприимчивость: нерчинскйе купцы Переваловы (Пе
ред омовы?) устроили домъ, ездили лечиться сами и принимали 
желающихъ. Но позднее воды перешли въ в ед ет е  Управле
ния Нерчинекаго Горнаго Округа. Въ 1868 г .,по  словамъ Ка
шина, Управление проявляло заботливость о курорте, существо
вали удобные домики служащихъ на Газимурскомъ заводе. 
Но, невидимому, положение дела ухудшалось; Газимурскш 
заводъ пересталъ работать, Управление оставило воды безъ 
должнаго внимания. Въ 18У4 г. авторъ статьи въ „Сибирскомъ 
Вестнике** отмечаете крупные недочеты благоустройства на 
Ямкуне: „бараки плохи, за порядкомъ ваннъ нетъ наблюде
ния, после сифилитиковъ принимаютъ ванну незаразные боль 
ные“. Въ 1899 г. „все обветшало и требуете ремонта** (Гор- 
буновъ). „Воды эксплуатируете Управлеше Кабинета Е. В., 
но оставляете желать лучшаго. Ванны благоустроены, а квар- 
тиръ нетъ. Чиновники кабинета заняли отдельные домики, а, 
больнымъ приходится селиться за версту въ деревне. Близъ
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озера есть неизсл’Ьдованный источникъ, которымъ пользовалась 
отъ катарра желудка, но онъ засорился, а управлеше не рас- 
чшцаетъ... Управлеше не заботится объ улучшенш источника, 
нринимаетъ во внимаше только нужды своихъ служащихъ, а 
посторонняя публика встр'Ьчаетъ нелюбезный пр1емъ у смотри* 
теля“ (А. Летровъ „В. Об.“ 1900). Въ 1902 г. воды отданы въ 
аренду г. Конюхову на 24 года, съ обязательствомъ вводить 
улучшешя, но газетныя сообщешя даютъ неблаго пр1ятные от
зывы объ аренд!;. Таковы результы самовластия фактически 
безсильной бюрократш; такова печальная истор1Я безполезной 
ненужной борьбы: съ одной стороны велишя целебный силы 
природы и населеше, прекрасно ихъ знающее и желающее найти 
ис1гЬлеше, съ другой стороны—безпощадный гнетъ бюрократи
ческой рутины и злоупотреблешя властью. II все-таки вопреки 
этому гнету живая сила существуетъ, источникъ уже полвека 
пользуется широкой известностью, слава его распространяется 
„исцелившихся можно найти въ каждомъ городе Забайкалья'1... 
Нтакъ могучую силу природы не могло погубить неразумное 
отношеше людей; она остается, я для нравильнаго пользованья 
ею необходимы два услов1я: точное, добросовестное научное 
изследоваше и разумное управлешя деломъ, сосредоточенное 
въ рукахъ свободнаго местнаго населешя. (ф. - Дерв. № 102. 
51°32' с. ш. 87°58 в. д.).

Лит. 1) Злобинъ. 1823. 2) 'Мордвиновъ. 1841. 3) Прангъ. 1844 
4) Ломоносовъ. 1868. 5) Кашинъ. 1868. 6) вСиб. ВЪстн." 1894. 7) Кучин- 
СК1Й. 1894. 8) Давыдовъ. 1899. 9) Горбуновъ. 1899. 10) Иетровъ 1900 
и др.=32.



ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.

Алфавитный указатель 

литературы.



-Г

'

"  V

'



Алфавитный указатель литературы.

1. А. К. Письмо изъ-за Байкала. Погроминсшя кислыя воды. 
„Северная Пчела" 1830. I. №№ 5 — 6. — Авторъ описываетъ свою 
поБздку въ маВ 1829 г. Сообщаете температуру, составь воды, бо- 
л'Ьзни.

2. (А лексЬ евъ  П), *). Матер1алы для медицинской топографш и 
статистики Заб. Обл. „В'Ьстн. Общ. Гиг. Суд. и Практ. Мед.“. 1897.

3 . А лексЬ евъ. (Помощникъ Заб. Обл. Врача). Св’Ьд'Ьшя о мине- 
ральныхъ водахъ Заб. Обл. „Заб. Обл. ВЁд.". 1890. № 17, прибавле
ние IV. Стр. 1—20. — Топографическое (полицейскаго характера) 
перечислеше источниковъ по округамъ. „СвЁд-Ётя взяты изъ ДЁла 
Заб. Обл. Правд, по описи № 223/86 г. Отъ 11 IX. 1889 г.“. Перечи
слено 56 источниковъ, изъ которыхъ 25 новыхъ (по сравненш съ 
прежними авторами).

4. „Амурский; Край". 1904. Л? 77. „Твердо-Есть". „МаковЁевсшй 
курорте". — Порча Мак. ист. неудачными работами по каптажу.

5 . Б агаш евъ. Тетрадь для наблюдешй; на КолтомойконЁ. 1901 г,— 
Подробная запись климатологическихъ наблюдешй (рукопись).

6. Б агаш ев ъ . Забайкальсше цЁлебные источники (къ вопросу 
о размЁщенш на нихъ раненыхъ и больныхъ). „Фармацевтичесюй 
В ё с т н и к ъ ". 1905. II и III. — Вопросъ о развитш курортовъ. Ана
лизы источниковъ системы р. Нерчи.

7. „Б ай калъ " . 1903. № Ц. „Ямаровсшя минеральный воды" (Сооб
щено въ „Байкалъ").

8. Б ак к ар еви ч ъ . Статистическое обозр'Ьше Сибири. Спб. 1810 г. 
Стр. 5 9 —60. — Упомянуты 5 источниковъ: Погроминскш, Кутомар- 
ск!й, Баргузинсшй, Баунтскш, Балыринсюй.

* ) Въ свобкахъ указаны статьи, которы хъ я не имЬлъ возможности п о 
лучить въ библш текахъ Университета, Румяпцевскаго м узея  и др. въ МосквТ..
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9 . Б ертенсонъ, Л . и В орон ихи нъ , Н. Минеральный воды, грязи и мор- 
сшя купанья въ Россш и заграницей. Спб. 1884. — Компилятивный 
свЬдЬшя [о забайкальскихъ источникахъ неизбежно оказываются 
неточными и неполными, какъ малая часть громаднаго материала 
книги.

10. Б ертен сон ъ , Л . Лечебный воды, грязи и морсшя купанья въ Рос
сш и за границей. Спб. 1901. — „4-е значительно дополненное и пере
работанное издаше”, но по Сибири исправлешй мало. Забайкальскихъ 
источниковъ—46. Большая часть свЬдЬшй отъ Кашина, Кулябко- 
Корецкаго, Кучинскаго, Семенова и Шамарина.

11. Б ого л ю б сю й , И . С. ЗамЬтка объ оз. Баунтъ и горячихъ клю-
чахъ въ Баргузинскомъ округ*. „Изв. В.-Сиб. Отд. И. Р. Г. 0. 1897 г. 
т. X X V III № 1. Стр. 82—85. — Впервые описаны Амунджаксгае
источники. Описате Баунта, хребтовъ; маршрута.

12 . Б о г о л ю б с т й , И . Очеркъ производительности Нерчинскаго гор-
наго округа съ 1703 г. по 1871г. Спб. 1872. стр. 4 3 — 44. — Краткое
перечислеше 18 источниковъ, преимущественно въ Воет. Заб.

13 . (Б Ь л я всю й .) Описате минеральныхъ водъ. 1834 г. 2 тома.
14. В. К . Туркинсшя минеральный воды. „Амурская Газета”. 1897 г. 

№ 7, стр. 257.
1 5 . В е л ь с ю й , Вл. Даур1Я, какъ будущая лЬчебница ,\пра. „Русь“. 

1897. 51, 58, 62. — По запискамъ Н. Д. Добронравова, по-
сЬтившаго воды въ послЬдте годы (?) и отмЬтившаго 74 источника. 
Описаны 3 ключа: Фролихинскш, Верхнеангарсше, Аяя.

16. В ин ек ен ъ  Г. и  Саблеръ С. Географичесшя свЬдЬшя. „МатерК 
алы комиссш Куломзина”. Спб. 1898. Вып. IV. Стр. 6,92—95. — За
имствовано только у Обручева и др. Съ литературой незнакомы.

Описан)'еКолтомойконскаго

18. Н е т .  1897. № 136. „Корреспондента съ Ундургинскаго ис- 
точника“.

19 . Н е т .  1899. № 152, 169 и 197. „Кореспонденцш а  Дарсунскихъ 
вддахъ”.
• 20П аёт. 1902. АпрЬль (?) Ш ившнстя минеральный воды.

21. Н е т .  1903. № 9. „Сибирстя вЬсти”. — Каптажъ» Мако- 
вЬевскаго ключа.

22 . Н е т .  1904. М 111. „Н а Я м ар о в ск и х ъ  в о д ах ъ “ . — Р аботы  
по к ап таж у . П ол ом к а  м аш ины .

2 3 . „В осточно-С ибирскН  К а л ен д а р ь ”. 1875 г, „Минеральные источ
ники въ Вост.-Сиб.“ — Описаны 29 ключей. Св'Ьд'Ьшя, большею
частью, заимствованный.
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V  2 4 . „Всем1рная И л л ю стр ащ я " . 1874 г. т. XI. XI» 22 (=  Л? 282). „Тур- 
кинск1я горяч1я минеральный воды“.

25. Г агем ейстер ъ . Статистическое обозреше Сибири. Спб. 1854 г. 
Т. I. стр. 262, 265. — Кратшя сведешя о ключахъ, между прочимъ 
о Туркинскомъ.

26. Г еден ш тр ои ъ . Отрывки о Сибири. Спб. 1830 г. Стр. 31, 33, 58.
— Кратко описаны 3 источника: Погроминсшй, Туркинсшй, Да- 

расунсюй. Въ Нерчинскомъ уЬзд'Ь авторъ считаетъ 18 ключей.
27 . кн . Г едрой ц ъ . Г е о л о ги ч ес ш я  и з с л е д о в а ш я  в ъ  Н ерч и н ском ъ  

о к р у г*  в ъ  1896 г. и в ъ  ю го-восточной  ч а сти  З а б а й к а л ь я  в ъ  1897 г. 
„Геол. и зс л . и р а з в . раб . по л и н ш  Сиб. ж. д .“ В ы п. X, стр . 175 и сл. 
и X V III стр . 149 и сл. Спб. 1898—99. — К р атк о е  о п и саш е 12 источ- 
н и ковъ , в с тр ’Ь чен н ы хъ  при  р аб о тах ъ .

28. м ш : Сведешя о работахъ Забайкальской горной партш въ 
1895 г. Трет1й участокъ. „Зап. Чит. отд. Геогр. Общ.“ Вып. I. Стр. 41—51. 
Чита. 1896 г. — Краткая сведеш я о 8 источникахъ, встрЬчен- 
ныхъ при работахъ.

29. „Г еол оги ч есш я и зсл е д о в а ш я  и р а з в е д о ч н ы й  раб оты  но лиш и 
Сиб. ж ел. д о р .“ . Вы п. V I и XIX. — В ъ  V I в. п е р е п е ч а т к а  статей  
О б р у ч ев а , Г е р ас и м о в а  и кн . Г е д р о й ц а  и з ъ  З а п . Ч ит. Отд. (см.). В ъ  
Х Т Х ш —о б щ ая  сводка и х ъ  раб отъ .

30. Герасиш овъ, А. П . Геологичесшя изследовашя въ Воет. Забай
калье въ 1896 г. и въ Заяблонь* въ 1897 г. „Геол. изсл- и разв. раб. 
по линш Сиб. ж. д .“ Вып. X. стр. 111 и сл. и XVIII. стр. 101 и сл. Спб. 
1898 — 99 г. — Краткое описаше 4 источниковъ, встр*ченныхъ 
при работахъ.

3 1 . Герасим ов», А. П . Св-Ьд*шя о работахъ Забайкальской горной 
партш въ 1895 г. Второй участокъ. „Зап. Чит. Отд. Геогр. Общ.“Вып.1. 
Стр. 36—40. Чита. 1896 г. — Кратшя св*д*ш я о 4 источникахъ, 
встрЪченныхъ при работахъ.

3 2 . Гессе, Г ерм аяъ. Геогностичесшя наблюдешя, произведенный
во время путешеств1я изъ Иркутска черезъ Нерчинскъ въ Кяхту. 
„Горн. Журн.“ 1828 г. Ч. III. 21—52. — Описаше Туркинскихъ,
Поперечинскихъ и Погроминскихъ водъ.

33. Г ол овачев» , П . М. Сибирь. Природа, люди, жизнь. М. 1902.
— Упомянуты и кратко описаны по нЪкоторымъ литературнымъ 

источникамъ 8 главнМшихъ ключей.
34. Г ол убини нъ , Л . Е . Минеральный воды и лЪчебныя грязи. М.1904.
35. Г ор бацевич ъ , Э. Ф. Забайкалье, какъ климатол'Ьчебная мест

ность для чахоточныхъ. „Труды I съезда деятелей по климато- гид- 
ро- и бальнеологш“, Т. I. 503—528. Спб. 1899.
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V 3 6 . Горбуновъ, А . 1 )  Н аш и Д у ч а р с ш е  м и н ер ал ь н ы е  источн и ки .
2) М и н ерал ьн ы й  воды  в ъ  Н ерч и н ск о -Завод ск ом ъ  о к р у г* . „З аб . Обл. 
В * д .“ 1899 г. ММ 75. и 76. — П ер е ч и с л е н ы  10 и сто ч н и к о въ  Н ерч.
З а в . окр. О писаны  К у то м ар см й  и Л а р ги н с ш й .

37. „Горны й Ж у р н а л ъ “. 1 8 6 2  г. Ч. 1.кн. 3. Стр. 494—545. Описаше 
русскихъ соляныхъ промысловъ. — Описаше ключей посреди 
Борзинскаго оз. на 516 стр.

3 8 . Г р ум ъ. Полное ^пштемахинеское практическое описаше мине
ральных* водъ, л*чебныхъ грязей и купашй въРоссшской имперш и 
т. д. Спб. 1855 г. Т. I. 157. 311—321. — Полная основательная
компилящя за 100 л*тъ. Описано 46 источниковъ; нумерация самого 
Грума — 55 ошибочна, вл*дств1е синонимовъ. Литературу забай- 
кальскихъ ключей зналъ не всю, такъ какъ но моему каталогу 
къ 1855 году было уже известно больше 100 ключей.

чГ 3 9 . Д авы довъ , А. Д . Главн*йппе минеральные источники Забай
кальской области. „Труды I съ*зда деятелей по климато- гидро- и 
бальнеологш". Т. I. 566—580. Спб. 1899 г. — Много ошибокъ и по- 
вторешй. Перечислено только 32 источника.

4 0 . ф онъ-Д ервизъ. К а та л о гъ  м и н ер ал ь н ы х ъ  и сто ч н и к о в ъ  З а б а й 
к ал ь я . (Р у к о п и сь  в ъ  Ч и ти н ск о м ъ  м у зе *  Г еограф и ч . Общ.). Ч и та . 
1899 г. Г 1

— Наиболее полный каталогъ — 102 номера. Сравнительно съ 
прежней литературой новыхъ — 38 ключей. Св*д*шя частью по ли
тератур*, частью собраны на м*ст* самимъ ф.-Дервизомъ въ1897— 
1898 г. Составленъ для сельско - хозяйственной выставки въ Чит*.

41. Дж-ни, Ю. Разсказъ моего пр1ятеля о Туркинскихъ минераль
ныхъ водахъ. „С*верная Пчела“. 1834 г, МЛ» 283 и 284.

4 2 . Дмитртевъ-М амоновъ и ЗдзярскШ. Путеводитель по великой Сиб. 
жел. дор. Изд. Мин. Пут. Сообщ. Спб. 1900.

4 3 . Д олгоруковъ , В . А . Путеводитель по всей Сибири и Средне- 
Аз1атскимъ влад*шямъ Россш. Годъ I. 1895 г. и сл.

4 4 . Д. П. По*здка за Байкалъ на Туркинсшя минеральный воды. 
„Иллюстращя". 1846. Т. И. № 19 (55). Стр. 299—301.

45. Е ли нъ , И. С. Отчетъ о пользованш больных* нижнихъ воин
ских* чиновъ на Туркинскомъ горячем* источник* въ1866 и 1867 гг. 
„Протоколы зас*дашй Общ. Врач. Воет. Сиб. въ Иркутск*" за 1869— 
1870 г. Ирк. 1871 г.

Ч 46. „Жизнь на Восточной окраин*'1. 1896 г. ММ 80, 81, 86. Мине 
ральные источники въ Баргузинскомъ округ*.

47. Н е т .  1896. ММ 115, 168. Колтомойконсшй жел*зистый ключ*.
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48. Н ет. 1896, №№ 165. МаковВевсюя минеральный воды.
49. Н е ю . 1896. № 224. Селеше Ундургинское.
50. Н ет. 1897. Л? 64. МалоизслВдованные целебные ключи Забай

калья.
51. Н ет. 1897. № 81. ЛаргинскШ источникъ.

ч/ 5 2 . Ж о л в и ц ы й . Горяч1й минеральный источникъ Акшинскаго 
округа. „Приам. В*д.“ 1895. № 61.

53. „ Ж ур н ал ъ  М ин. Вн. ДВлъ" 1831. Кн. 2 (т. IV’)- Стр. 178. СвВдВшя
о Нерчинск*. ,

5 4 . Н ет. 1853. Ч. III. Отд. V, стр. 29—38. ЦВлебныя воды Забай
калья. — Довольно полная и основательная компилящя аноним- 
наго автора. Характеръ свВдВшй напоминаетъ Мордвинова и Щ у
кина. Описано 33 источника.

55. Н ет. 1860. Ч. ХЫ, кн. IV. Отд. VI. Стр. 21—23. Вершино-Чи- 
койск1я минеральный воды.

V 56. „Забай каль е" . 1902. № 30. Молоковсшя минеральный воды.
57. Нега. 1902. № 34. Минеральный воды Забайкальской области.
58. Н ет. 1902. № 51. „Житель". Газимурсшй заводъ. (Корреспон

денция).
59. Нет. 1902. Л? 91. „Липницкш“. МаковАевсшя Гминеральныя 

воды.
60. Н ет. 1902. № 94. „Курсовой" МаковВевсшй ключи.
61. Нет. 1902. № 94. „Наблюдатель". Съ береговъ Нерчи.
62. Н ет. 1902. №№ 95, 102, 104, 106. Ямкунсшя минеральныя 

воды.
63. Н ет . 1902. № 98. Письмо въ редакцш Удадова.
64. Н ет. 1902. ММ 104,106. Шившнсшй минеральный источникъ.
65. Н ет. 1902. ММ 120, 147. Корреспонденщя изъ Цасучея.
66. Н ет. 1903. № 70. Корреспонденции съ Урульги и Олекана.
67. Н ет. 1904. № 48. Объявление о Карповскихъ минеральныхъ 

водахъ.
68. Н ет. 1904. № 53. Объявление объ Ямкунскихъ минеральныхъ 

водахъ.
69. Н ет. |1904. Л? 66 „Ольгинъ". Целебный Адр1ановскш источ

никъ.
70. Н ет. 1904. №№66. 73. Липницкш. Дарасунъ (корресподенцш). 

V 71. („ З а б а й к а л ь с т я  О бластны я В едом ости" ). 1873. ММ 35, 37, 38, 42.
О Дар а сунс кихъ_м ин ер а ль ны хъ водахъ.

72. Н ет. 1899. № 105. Обзоръ Читинской выставки. Шестое от- 
дВлеше—воды минеральных^ и.стчлнковъ.
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73. М е т .  1901. Л? 64. 0 МаковРевск'ихъ минеральныхъ водахъ.
74. М е т .  1904. 116. и з ъ  „Х рон и ки “ о К ук и н ск и х ъ  водахъ .
75. Н е т .  1904. № 118. Объ Ямаровскихъ водахъ.
76. М е т . 1904. X» 118. О Шивандинскихъ водахъ.
77. М е т . 1904. № 121. Объявлеше о МаковРевскихъ водахъ.
78. М е т .  1904. №  145. Карамышевъ. Олеканскш минеральный 

источникъ.
79. М е т . 1904. Д г» 150. „Надиршахъ". Дарасунсшя воды. ,
80 . М е т .  1904. №  163. А. Т а р а т о р и т ь . П ервое си б и рское акц ш н ер- 

ное общ ество по э к сп л о атац ш  и эк сп о р ту  м и н ер ал ь н ы х ъ  М аковРев- 
ск и х ъ  и сточн и к овъ .

81. М е т . 1904. № 163. Карамышевъ. Очеркъ Забайкалья.
82. ЗалРсскШ , С. I . Б ал ь н е о х и м и ч ес ш я  и зс л Р д о в а ш я  в ъ  З а б а й к а л ь 

ской  области . „И зв . В.-Сиб. О тд.[Геогр. Общ.“ 1896,- Т. X X V I. № 4—5. 
300—302.

83. (М е т ) . Бальнеохимичесюя изслРдоватя, „Воет. Об.“ 1894. №119.
84. М е т . Геотермическая наблюдения на Илинскихъ пршскахъ. 

„ВРстн. З олот.“ 1895. № 1.
85. М е т . Къ вопросу о мерзлой почв!!. „Труды Томск. Общ. Ест. 

и Вр.“ 1893 г. ч. IV. Протоколы, стр. 61—63.
86. М е т .  Къ сравнительной бальнеологии Сибири, Докладъ въ 

Томск. Общ. Ест. и Вр. (Рефератъ во „ВрачР“ 1894. № 49.).
87. М е т .  По вопросу о вРчно-мерзлой почвр. „Изв. Геогр. Общ.“. 

1895. Вып. 2. стр. 207.
88 . М е т . Программа изслйдоватя минеральныхъ источниковъ 

Забайкалья и краткая инструкщя къ ней. Чита. 1895.
89. М е т . Сообщеше о посРщенш главнРйшихъ курортовъ Забай

кальской области и Иркутской губернш. „Журн. Рус. Общ. Охр. Нар. 
•Здр.“ 1903 г. № 2—3. Стр. 151.

9 0 . З л оби н ь . В з г л я д ъ  н а  Д а у р ш  и в ъ  особенности н а  Н ерч и н сш е 
гор н ы е заво д ы  в ъ  1820 г. „С ибирскш  В Р стн и къ *  1823. Ч . I. кн. 1. 
стр. 10—13.

91. Зя бл ов сш й . З е м л ео п и саш е Росш йской  и м п ерш  д л я  в с Ь х ъ  со- 
стояш й . Спб. 1810. Т. I. 695—215 и XI. 84. 89. 95.

9 2 . И вановъ, Н . П. Русски! альманахъ по отечественнымъ водамъ, 
морскимъ купаньямъ, санитарнымъ станщямъ и другимъ лРчебнымъ 
местностями Россш. Спб. 1894. — Перечисляетъ 39 забайкальскихъ 
источниковъ.

93. „ И зв й с й я  С ибирскаго о т д ел а  Имп. Р у с . Г еогр . О бщ .“ т . V III . 
№ 3—4. стр. 144 Ирк. 1877. „Мелшя изв'Ёст!я“. Минеральная вода изъ 
Баргузинскаго округа.



9 4 . („И р к утю й я  Губернск1я  В ед о м о ст и " .) 1858. №  5. 21. Дарасунсшя 
минеральный воды.

95. К атал огъ  м и неральны хъ водъ на сельско - хозяйственной вы
ставке въ Чите въ 1899 г. х1ита. 1899. — Перечислено 54 источника. 
Не мало ошибокъ и повторешй.

96  К аш инъ, Н . (Инсп. Ирк. Врач. Упр.). Забайкальсше и Иркут
ск е  минеральные источники. „Записки Рус. Бальн. Общ. въ Пят.“ 
1868 г. т. П. 31—85,—Описано 20 источниковъ. Описашя чрезвычайно 
полныя и основательный. Анализы. СведНшя взяты изъ „Ирк. Губ. 
Вед." за 1858 и 1859 г.

97. (К ельбер гъ , П .) Минеральный ключъ на р. Хилк'Ь въ 30 в. отъ 
Селенгннска. „Амуръ“. 1 8 6 0 . Л? 28.

98. Мет. Минеральный ключъ на берегу р. Хилка. „Зап. Сиб. 
Отд. Геогр. Общ.“ кн. VI. отд. II. 19—24.

9 9 . К ирилловъ, П. Очеркъ Сибири. „Журн. Мин. Вн. Д .“ 1839. X. 
Ч. X X X IV . 402-442.

/у  100 . К ирилловъ , Н. В. Рефератъ очерка проф. С. !. ЗалЁсскаго 
„К ъ бальнеохимш Забайкалья". Чита. 1895.

101. К ож еви н ъ , А  К орреспонденция съ Д а р а с у н а . „В оет. Об.“ 1900. 
№ 151.

'"у 1 0 2 . (К о зи х ъ , К .) Заметка о Ямаровскихъ минеральныхъ водахъ.
1-е приложение къ 3-му „Протоколу Общ. Вр. В. Сиб." 1891.

103 . (М е т ) .  О Ямаровскихъ и Джергейскихъ минеральныхъ во
дахъ. Ирк. 1889.

\  1 0 4 ^ К о к о с о в ъ , В. Я . Дарасунсюя минеральный воды и грязи. 
Чита. 1895. — Наиболее полное последовательное описаше. Псто- 
рш курорта." Наблюдешя въ 1894 г.

105. К улябк о-К ор ец к Ш , А . Г. Справочный свЬдешя по русскимъ 
минеральнымъ водамъ, грязямъ, морскимъ купаньямъ и климатолЪ- 
чебнымъ станщямъ. Спб. 1890. — 39 забайкальскихъ источниковъ. 
О Туркияскомъ 5 строчекъ! „Свёдёшя не доставлены." Приведены 
анализы нЯкоторыхъ ключей.
■4 Ю6. Кучинокш. Ф. А. Минеральный воды Приамурскаго края. 
„Приам. В ед .“ 1894. Приложешя къ АёМ 31—34. — Кучинсгай былъ 
командированъ по приказанию Главнаго Военно-Медицинскаго Упр. 
наследовать для военныхъ нуждъ воды Приамурскаго края. Въ опи- 
санш много недостатковъ: буквальныя списывашя безъ кавычекъ, 
ошибки въ передаче чужихъ анализовъ, „средшя ариеметйческш" 
собственныхъ анализовъ (см. „ОбщШ очеркъ").

107. М е т . Огшсате современнаго состояния и результаты произ- 
веденныхъ въ 1893 г. химическихъ анализовъ минеральныхъ водъ

10



Приамурскаго края. „Военно-Медиц. Журн.“ 1898. №№ 2 и 3. Отд. II. 
550—585 и 1019—1056.

108 . Л ак см ан ъ , Э. Письма, относящаяся до Сибирскаго края отъ 
Линнея къ Лаксману и отъ Лаксмана къ Шлецеру и Бекману. 
„Сибир. Вестн.“ 1820. Ч. IX и X. 257—263 и 337—339. — 7-е письмо 
написано къ Шлецеру въ 1767 г. Описаше Туркинскихъ водъ.

^ 10 9 . Л о в и ц и й , Л . Кисложел'Ьзистыя воды за Байкаломъ около 
Читы. „Врачебная Газета—Другъ Здрав1я“ 1852. № 10.

110. Л омоносовъ, А. М. Забайкальсше минеральные источники. 
„Изв. Геогр. Общ.“ 1 8 68 . т. IV. № II. 182— 18 6 . — Химичесше ана
лизы. Ломоносовъ изследовалъ минеральный воды Забайкалья въ 
прекрасныхъ услов^яхъ (микроскопъ. спектроскопъ, весы, платино
вая чашка).

111. Л опатин ъ , И. А. Дневникъ Витимской экспедицш. „Зап. Геогр. 
Общ. по Общей Геогр.“ 1885. т. XXVIII. № 1. — Дневникъ 1865 г. 
обработанъ въ 1895 г. Б. К. Пол’Ьновымъ. Описаны 14 источниковъ, рас- 
положенныхъ на Вигимскомъ плоскогорье,; изъ нихъ 10 новыхъ.

112. (Л осевъ ). Туркинсшя и Дарасунсмя целительный воды „Ка- 
зансюя Изв.“ 1817. № 59.

113. (Л ьвовъ). (О забайкальскихъ минеральныхъ водахъ.) „Ирк. 
Губ. В ед.“ 1859. №№ 4, 5 — 7. 45 — 51. — Анализы и описашя 
водъ, пос'Ьщенныхъ Львовымъ и Вейрихомъ въ Забайкалье. Статьи 
цитированы впоследствии многими авторами и особенно Кашинымъ.

114. М аш евсш й. 9. Путешествге изъ Иркутска въ Нерчинскъ. 
„Сиб. Вестн.“ 1821. Ч. XIV. 232—233.

115. М еглицкШ . Отчетъ занятой за лето 1852 г. „Горн. Журн.“ 
1855. Ч. И. кн. IV. 1 -7 8  (стр. 27 и 46).

116. М иропольсш й, В . Ф. Списокъ минеральныхъ водъ Забайкаль
ской области. „Памятная книжка Заб. обл. на 1901 г.“ Чита. 1901. — 
Списокъ составленъ по сведешямъ, имеющимся въ Чит. Отд. Геогр. 
Общ. Перечислено больше 100 ключей, главнымъ образомъ по ката
логу ф.-Дервиза. (см ).

117. М ордвиновъ, А . Зю л ьзи н ш и е и д р у п е  м и н ер ал ьн ы е и сточники
Н ерч и н ск аго  о к р у га . „Р ус. В е с т и .“ 1841. Кн. 6. 654—677. — Опи-
с ы в а е т ъ  'то л ьк о  гео гр аф и ч еску ю  ч а ст ь , т а к ъ  к а к ъ  м ед и ц и н ск ая  не 
и зу ч ен а . П ер е ч и с л е н ы  20 и сточн и ковъ .

118. Мет- Очеркъ Заяблонья. „Москвитянинъ“. 1812. Ч. VI. №12. 
466- 495.

119. Мет. Очерки минеральныхъ водъ Нерчинскаго округа и не
сколько словъ вообще о томъ крае. „Москвитянинъ". 1841. Ч. V. 
№ 10. 471—497.
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120. „М осковсю я В едом ости " . 1886. .N5 108. Минеральные источники 
въ Забайкальской области.

121 . (Ж одокинъ). Къ бальнеологш и бальнеотерапии Забайкалья. 
„Р у с . Мед.“ 1894. № 35.

122 М уратовъ. Туркинсшя минеральный воды на берегу Байкала. 
Чита. 1895. — Описаше современнаго положешя.

123. „Новое в р ем я .“ 1902. Л® 9575. Объ Ямаровскихъ водахъ.
12 4 . О бручевъ. В л . А . Г е о л о ги ч ес ю я  з а м е т к и  по п у ти  съ  п ри стан и  

М ы совой ч е р е з ъ  К яхту  н а  Я м ар о в сю й  м и н ер ал ь н ы й  и сто ч н и к ъ . 
„И зв . Вост.-Сиб. Отд. Г еогр . О бщ .“ 1893 г. т . X X IV . №  1 . 1 —  22.

125. 1 й е т . Геологичесыя изслВдовашя въ Забайкальской области 
въ 1896 г. и въ юго-восточной части Заб. обл. въ 1897 г. „Геология. 
изслВд. и развВд. раб. по лиши Сиб. ж. д “. Вып. X . 59 стр. и X V III 
40 стр. — Краткое описаше 7 -источниковъ, встрВченныхъ при 
работахъ.

126 . М е т . К ратш й  о тч ет ъ  объ осм отрВ  Щ м аровскаго  м и н ерал ь-
н аго  и сто ч н и к а  по р. Чикою  З а б . обл. „Горн. ж у р н .“ 1893. Т. IV . № 12. 
392—405. — О чень со д ер ж ател ьн о е  о п и саш е в ъ  гео л о ги ч еск о м ъ
х и м и ческ ом ъ  и топ ограф и ческ ом ъ  отношении. Т аб л и ц ы  т е м п е р ат у р ы  
и ан ал и зо в ъ .

127. М е т .  СвВдВшя о работахъ Забайкальской !горной 'партш,
произведенныхъ въ 1895 г. Первый участокъ „Зап. Чит. Отд. Геогр. 
Общ.“. Вып. I. Чита. 1896. — Кратшя свВдВшя о 4 источникахъ.
встрВченныхъ при работахъ.

1 2 8 . Павловский, И в. Пространная географ1я Росской имперш. 
Спб. 1846. Ч. II. 235.

129 М е т .  Р уковод ство  к ъ  гео гр аф ш  Российской и м п ерш . Д ер п тъ . 
1846. Ч. И. 87.

1 3 0 . П алласъ . П. Начерташе разныхъ родовъ водъ Росшйской
имперш. „Духъ Журналовъ*. 1817. Ч. XVIII, кн. 8. Стр. 139—150 
<361—372). — Краткая указания въ классификацш водь.

131. М е т . Путешествие по разнымъ провиншямъ РоссШской им
перш. Спб. 1773—1788. Т. III. Ч. I. — Описаны 6 минеральныхъ 
источниковъ. Описашя менВе полны, чВмъ у Оеог§ 1  (см.).

132. (Р а п зп ег’я) Ке1 8еЬетегкип§еп. — Рукопись, на которую- 
ссылался ЗсВегег (см.).

133 . П арш ин ъ, В . П о В зд ка  в ъ  З а б а й к а л ь с ш й  к р ай . М. 1 8 4 4 . С тр . 
1 0 3 , 119.

134. НежэмокМ П. Панорама Иркутской губернш. „Современник!,*
1850. Т. X X II. отд. II. 115—158. — Описаны 35 горячихъ и „се-
литряныхъ“ ключей; преимущественно по Щукину (см.).

10*



148

135. „Пермсыя Губернская Ведомости". 1895. №№ 65, 68. 77. Даур1Я 
какъ будущая лечебница м1ра. — Перепечатка изъ „Руси"— 
Вельский (см.).

\ /  136. Петровъ, А. Ямкунсшя минеральныя воды. ,*Вост. Об.“ 1900. 
.ММ 199, 200.

137. (Подбудный). Правила пользующимся Туркинскими мине
ральными водами. 1812.

138. (Пономаревъ, А.) Туркинсшя минеральныя воды въ Сибири. 
^С'Ьв. Пчела". 1850. № 55.

139. П. П Туркинсшя горяч1я минеральныя воды. „Илл. Газ." 
1871. ЛШ 18. 19, 20.

140. „Правительственный В'йстникъ1'. 1883. № 151. Минеральныя 
воды въ Забайкальской обл.

141. 1йет. 1894. № 188. Горяч1я воды Забайкалья.
142- 1йет. 1894. .№ 239. Шивандинсшя минеральныя воды въ Заб. 

области.
143. Прангъ. Ямкунские минеральные источники. „Горн. Журн."

1844. Ч. И, кн. IV*. 110—115. — Прекрасное, подробное оиисаше
Ямкуна. Геолопя, топограф]я, температура съ (таблицей, анализъ.

144. „Приамурск1я Ведомости". 1900. 337. В II. Къ вопросу объ эк
сплуатации Дарасунскихъ мин. в. въ Забайкалье.
"\/ 145. Прибытковъ и др. Изъ аналитическихъ работъ, произведен-
ныхъ въ Иркутской золотосплавочной лаборатории съ 1882 по 1886 г. 
„Горн. Журн." 1886. Т. IV, кн. 11. 283—284.

146. П—ровъ. Поездка наЯмаровсюя минеральныя воды въ 18*5 г. 
„Сибирь". 1885. (N5 35.

N 147. П-Ьтуховь, С. П. Составь и свойства Туркинс^аго горячаго 
источника, „Изв. Геогр. Общ." 1869. Т. V. 217—221.

148. Радде, Г. Путешеств1е въ юго-восточную Сибирь въ 1855— 
1859 г. ,,3ап. Геогр. Общ." 1861. Кн. IV. Стр. 13.

149. Рейхманъ, Н. Э. Емаровская минеральная вода. „Протоколы
йасВдашй Общ. Вр. В. Сиб.“ за 1878 — 79 г. Стр. 65. Ирил. 1-е къ 
•прот. № 8. — Очень точное, всестороннее оиисаше. Климатоло-
гичесшя таблицы. Подробный медицинсшй очеркъ.

150. Реманъ, I. Оиисаше Туркинскихъ 1 минеральных!, водъ на
Байкале. Спб. 1808. — Подробное оиисаше Туркинскихъ водъ:
местность, анализы, лечеше, улучшешя.

151. (Решетниковъ, А). Былыринсшя, Кыринсшя, Улуринсюя го- 
ряч1я воды Забайкальской обл. „Воет. Об." 1894. № 64,
' 152; Н ет. Былыринсшя, Кыринсшя, Уяуринстя гЬряч!я воды
Забайкальской области (акратотермы). .-Прот. и труды Заб- Общ.
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Вр.“ за 1899—900 г. стр. 43—49. — Новейшее описание интерес-
ныхь но малоизвестныхъ горныхъ курортовъ.

153. „С.-Петербургский Вйстникъ". 1779. Ч. IV*, кн. XI. 393 — 397.
Изв'Ъс’пе объ опытахъ, деланныхъ г. Стаб-.тЬкаремъ Грунтомъ надъ 
горячими ключами, находящимися въ Гркутской губ. не въ дале- 
комъ отъ Баргузина разстояшиД — Кратшя сведеш я о ключе. 
Иеторш болезни.

154. „С.-Петербургстя Ведомости". 1901. .Лй 186. Сибирсшя мине- 
ральныя воды.

155. Семенове, П. Географическо-статистичесшй словарь РоссШ-
юкой Имперш. Спб. 1863—1885. — Указана громадная географи
ческая литература. Источники Забайкалья разделены на 7 группъ.

156. Семивск1й, Н. НовЪйнпя любопытный и достоверный пове- 
«твовашя о Восточной Сибири. Спб. 1817. 89.

157. „Сибирская Газета". 1881. .N5 25. Ш“. Корреснонденщя изъ 
Читы (о Дарасуне).

158. „СибярскШ Вйстникъ“. 1821. Ч. XIII. 131—132. Описаше Байкала.
159. Мет. 1821. Ч. XIV. 315—326. О сибирскихъ соляныхъ про-

мыслахъ.
160. Н ет. 1894. Л? 108. Ямкунъ (материалы для сибирской баль-

н ео л о гш ).
\1 161. („Сибирь"). 1879. К» 36. Я. II. Туркинсшя минеральный воды

162. (Мет). 1881. Л» 40. Ямаровсшя минеральный воды.
163. (Мет)- 1882. .М» 38. Ямаровсюя воды.
164. (Мет). 1884. № 40. У л я т у ев с ш й  м ин . к лю ч ъ  Н ерч и н скаго  

О круга .
165. Ыеш. 1885. Л? 47. Корреспонденшя съ Колтомойкона.
166 (Словцовъ, П.Б Т о п о гр аф и ч еск о е  оп и саш е к и сл ы х ъ  во д ъ  при 

Д а р а с у н с к о м ъ  п осел еш и  „К азан сш я  Изв,“ 1816. № 82.
" -167. 'Олюнине, Н. В. Минеральный воды и грязи Сибири. „Вести.
Водолеч." 1881. Л? 12. 758—797. — Слюнинъ даетъ описашя источ-
никовъ, заимствованный у многихъ прежде писавшихъ авторовъ 
въ ряду ихъ видное место занимаютъ Щукинъ, Мордвиновъ и ихъ 
современники. Въ иримечашяхъ даны обильныя, очень ценный 
указашя литературы. Перечисленъ 51 источнике.

168. (Сиирнитсшй). Поперечинск1й минеральный источникъ. „Прот. 
засед. Общ. Вр. В. Сиб.“ 1889. № 9.

169. (Снесаревъ). Вершино-Чикойск1я горяч1Я минеральный воды. 
„Бус. Инв.“ 1860. Л» 8.
- . 170. Сяасскш, Гр. Туркинсшя минеральный воды. „Сиб. Вести.“ 
1822. Ч. XVII. 129—147.
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ч/ 171. СтаниславскМ, Ар. Результаты бальнеохимическихъ изсл*до- 
вашй в ъ  Забайкальской обл. „Сиб. В*стн.“ 1894. 137, 140, 141-
— «=•' Фельетонное изложеше бес*ды проф. Зал*сскаго съ  репор- 
теромъ„Сибирскаго В*стника“.

172. Стеффенсъ. Отчетъ объ усп*х* л*чешя Туркинскими мине
ральными водами въ 1849. „Военно-Медиц. Журн.“ 1850. ч. ЬУ. № 2. 
Отд. VII. 1—11. — Физшлогическое дФйствте воды и ваннъ; тера- 
певтичесшя наблюдешя.

173. (Стуковъ, Г. А.) О С авво -Б о р зи н ск о м ъ  ключ*. „В оет. Об.“ 1889. 
№ 23.

174. (Мет.) О Зюльзиканскомъ ключ*. „Воет. Об.“ 1889. № 39.
175. (14ет.) Объ Аркшнскомъ ключ*. „Воет. Об.“ 1891. .N5 40 (46?)
176. (Мет.) Маков*евск1Я мин. воды. „Воет. 0б.“ 1891. №№ 41.43, 46.
177. (Мет.) О Л а р ги н с к о м ъ  к лю ч * . „В оет. Об." 1893. № 39.
178 (Нет.) Солон, пос. и его мин. кл. „Сиб. Сборн.“ 1893. Вып. II. 31.
179. Мет. Шивандинсюя минеральный воды. „Воет. 0б.“ 1894. 

№ 113.
180. Мет. Д а в а су н с ш я  м и н ер ал ьн ы й  воды. „Сиб. В * с т н .“ 1895. 

ММ 42, 44, 45.
181. Мет. Н * к о то р ы е и зъ  м и н ер ал ьн ы х ъ  и сточн и к овъ  З а б а й к а л ь я . 

„Сиб. С борн.“ 1897. Вып. III.
182. Мет. Семеновсшя минеральный воды. „Приам. В*д.“ 1897. 

ММ 207, 208.
183. Мет. Ш и в ан д и н сш я  и М а к о в * е в с ш я  м и н ер ал ьн ы й  воды . 

„Заб . Обл. В * д .“ 1899. №М> 89, 90.
184. Мет. Ш и в ш н сш я  м и н ер ал ьн ы й  воды. „З ап . Ч и т . Отд. Г еогр . 

Общ." 1901. Вып. IV. 95—103.
185. Н ет. М и н ер ал ьн ы е клю чи  по си стем *  р. Н ерчи  Ч и та . 1902.
186. Мет. П оповсш й минеральный ключъ Читы. „Байкалъ". 1903. 

Лё 22.
187. Мет. С ъ Я м ар о в ск и х ъ  м и н ер ал ь н ы х ъ  водъ. „ Б а й к а л ъ ."  1903. 

№№ 31. 32.
188. Мет. П оп овсш й  (К арп овсш й ) м и н ер ал ьн ы й  клю чъ. „Б а й к а л ъ "  

1904. № 60. — В с *  с т а ть и  Г. А. С ту к о в а  о тл и ч аю тся  точны м и св*- 
дФ ш ями о соврем ен н ом ъ  полож енш  к у р о р то въ  и обил1емъ бы тового  
м атер1ала. |

189. „С-Ьверная Пчела." 1832. № 122. П исьм о  изъ-за Байкала.
190. Тихомировъ, В. Отчетъ объ аналитическихъ работахъ Иркут

ской золотосплавочной лабораторш съ 1886 — 1898 г. „Горн. Журн." 
1899. Т. II. кн. IV. Отд. III. 56 — 95. — 18 анализовъ. Указанъ ходъ
анализа.



151

191. У сальцевъ , А. Ф Отчетъ о действ1яхъ Сиб. Отд. Геогр. Общ. 
за 1866 г. „Изв. Геогр. Общ." 1867. Т. III. № 1. Отд. II. стр. 14, 26, 
38. — СвЬдешя объ изслЬдовашяхъ Ломоносова на Забайкальскихъ 
минеральныхъ водахъ.

192. Н е т .  Отчетъ о действ1яхъ Сиб. Отд. Геогр. Общ. за 1867 г. 
„Изв. Геогр. Общ." 1868. т. IV. № 1, 13—15. — Результаты работъ 
Ломоносова.

193. Уфтюжаниновъ, В. М. Карповсшй минеральный источнИкъ, 
какъ курортъ. „Забайкалье". 1904. №№ 58, 59.
■-! 194. Ш амарш гь. А. Химичесюе анализы минеральныхъ водъ Да-

расунской _и МаковВевской. „Изв. Сиб. Отд. Геогр. Общ." 1874. т. V. 
№ 2. 66—69.

195. Н е т .  Сообщеше изъ Иркутской химической лаборатор!и. 
„Горн. Журн." 1875. т. II. № 4. 108—1 Ю.

198. Н е т .  Дарасунстя воды въ Нерчинскомъ округе. „Сибирь". 
1877. КГЛГ -— -

197. Н е т .  Анализы Дарасунскихъ и Маков’Ёевскихъ ключей. 
„Прот. засЬд" Общ. Вр. В. йиб." за 1877 — 78 г. 1-е прил. къ № 6. 
сгр. 45.

19 8 . Н е т .  Анализы Ямаровской, Дарасунской и МаковЬевской 
водь. „Прот. засЁд. Общ. Вр. В. Сиб." за 1878—79 г. Прил. къ № 2. 
Стр. 17—25.

199. Н е т .  Анализъ Туркинскихъ и Поперечинскихъ минераль
ныхъ водъ. „Сибирь" 1885. № 3.

2 0 0 . Н е т .  Анализъ Туркинскихъ и Поперечинскихъ мин. водъ. 
„Изв. В.-Сиб. Отд. Геогр. Общ." 1886 т. XVI. № 4—5. 159—165.

201. Шернкреицъ. А. Шившнсше минеральные источники. „Приам. 
Вед." 1897. .V 178.

2 0 2 . Ж л и д т ь , 0 . Б . Отчетъ о пугешествш и изсдЁдовашяхъ въ 
Забайкалье и на АмурЁ. „Труды Сиб. Эксп. Геогр. Общ." 1868. Физ. 
Отд. т. I. 6.

203. Ш перкъ, Ф. Россья Дальняго Востока. „Зап. Геогр. Общ. по 
Общ. Геогр." 1885. т. XIV. 206.

204 . (Щ уки нъ, Н. С.). Путешествие къ Туркинскимъ минеральнымъ 
водамъ. 1815 г. „Казансшя Изв." 1817. №№ 3—6.

205. Н е т .  Море или озеро Вайкалъ. „Журн. Мин. Вн. Д.“ 1848. 
Ч. XXIII. 236, 2*1.

2 0 6 . Н е т .  (Щ . ?). Минеральный воды Восточной Сибири. „Бпбл. 
для Чт.“ 1848. т. БХХХ1Х. отд. III. 1—20. — Опнсываетъ 33 источника.

207. Н е т .  Очеркъ Забайкальской области. „Журн. Мин. Вн Д “ 
1852. Ч. XXXVII. кн. I. 11—4".
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208. Н ет. -Забайкальская обл. „Москвитянинъ“. 1852. т. IV. №№ 13,14. 
стр. 16-30  и 61—88.

209. Мет. Горяч1я воды Восточной Сибири. „Журн. Мин. Вн. Д .“ 
185.6. Ч. XVII. отд. II. 49—76,

210. (Эповъ, А.) Уланъ-Булакошй ключъ. ",3аб. Обл. В'Ьд.* 1867.
№  10 .

211. Эйхвальдъ. Э. О минеральныхъ водахъ Россш въ естествен- 
но-историческомъ отношении. Спб. 1860. стр. 62.

212. Со11ге11, СЬ. Н. ЗИнпеп пасй зе т е г  Ха1игЪезс11ай'епЬ.еП, зетеп  
ё'езеИзсЬаНПсйеп ипй роПИзскеп УегйаИшззеп игк! а!з 81га1ко1оте 
&езсЫ1йег1. Огезй. Ье1р2 . 1846. В. И. IX. 102.

213. Бого^овШвку, V. Ма1ёг1аих роит зегут а Га1§о1оц1е с1и 1ас 
Ва1'ка1 о! Йе зоп Ъаззт. „Ви11. Й. Ха1игаПз1ез йе Мовсои“. 1904. № 2.

214. „Егтап’в А г с Ы у “ 1855. В. XIV. 372—382. В 1е НеПяиеИеп Тгапз- 
Ьа1каНепз. „й. М. \У. Б .“

215 0еог§;1. I. 6. Ветегкип^еп в1пег Кв1зе 1т  Виз8 1 8 сЬеп К етЫ т. й. 
1772. 81-Ре1. 1775. В. I. 76 — 446. — Всестороннее описаше путеше- 
ств!я огъ Иркутска, кругомъ Байкала, но Забайкалью. Описаны съ 
выдающейся подробностью и точностью 12 источниковъ.

216. Мет. Оео&гарЫзсЪ - рНукПсаИяске ипй пакигЫзМпзсЬе Ве-
зс11ге1Ьип§; йез Киз81зсЬез Кетйз. Кбпщ-зЪегё. 1798-1800. В. II. 1091—- 
1099. В. III. 22—83. — Сравнительно краткое описаше 48 источни
ковъ.

217. (Мет.) ВузМтаИзске ВезсЬгеПшпё а11ег ОезипйЬгиппоп ипй 
Вайег. 1790. В. И. 8. 560 1.

218. йтеИп в. I. О. Ке18е йигсЬ. ЗПнпеп V. Й. й. 1733. Ъ. 1743.0611. 
1751.

219. Мет. Уоуа^е еп ЗШепе. Рапе. 1767.
220. НаввеГз ЗМИзИзсЬе АЬпззе йез Кизз:зс11еа КшзегИштз. Спб. 

1807. стр. 67.
221. Могйшпо», А . Ыо Мтега^иеИеп'йез Кге1 8ез ХеИзсЫпзк т  

'0з1-8й)теп . „Егтап'з АгсЫ\’“ 1842. В. II. Н. II. 310 — 322. („Киззкп 
У|ез1гик“).

222. „Б-РеМгвЪигддвскев ЙоигпаР*. 1779 В. VIII. 8. 376—380. ХаскпсЫ  
гоп Йеп луагтеп Вайегп 1т  1гки18к1зс11еп §оиу. (См. С.-Петерб. В,Ьстн.)“

223. ВсЬегег. А. N. Уегзиск ешег зузМтаИзсЬеп СеЬег8 1 сЫ Йег 
Не1к)ие11еп йез Кизз1есЬеп КетЪз. 81.-Ре1. 1820. 8з. 54—271. — Пол
ная сводка по Мессершмидту, Палласу, Оеог§1, Лаксману, Реману, 
Рапзпег’у. Перечислены 36 источниковъ.
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224. 81и с к е п Ъ е г ^  I .  СЬ. Ну<1го§гарЫе Зез Киз8 1 8 скеп Кечекез. 81.- 
Ре1. 1844. В. II. 8з. 491. 598—785.

225. И е т . Кизв1апсГ8 8ск\\ге1е1. „Егтап’з АгсЫ у ". 1855. В. XIV. 
8. 399.

226. Т78еуо1су8ку, N. 8. Б1е1шппа1ге §ео§гар^1^ и̂е - Ызкл^ие ке 
Г етр 1ге ке Кизз1е. 81-Ре1. 1833. V. 11. р. 1 2 8 .

227. 'ТОнЖтап. Баг81е11ип§ <1ег Киз8 1 8 скеп МопагсЫе паск Пггеп 
нкскВ^зкзп з1аизЦзск - роПВзскеп Ве2 1екипдеп. Ье1рг. 1813. В. I. зз. 
71—73.



'
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Алфавитный указатель источниковъ съ номе
рами по картЪ.

1. Агинсшй
2. Акшангинсюй.
3. Акшинсшй 1.
4. Акшинсшй 2 

(54). Акшинсий 3
5. Аланбургсгай
6. Александровски). 

*7. Алексансшй.
8. Аленгуйсшй 1. 

(51). АленгуйскШ 2
9. АЛЛИНСШЙ.

*10. Альхинсшй.
11. Амунджаксше.
12. Андронниковсшй
13. Аракижинсюй
14. Аркшнсшй
15. Аршантуй 

(13\ Аршанъ
16. АяйскШ,
17. Багачинсмй.
18. Базановсшй.
19. Байхоровсюй.
20. Балыринсшй 1

(93). Балыринсшй 2
21. Баргузинсшй 1 

(22). Баргузинсшй 2
22. Баунтовсшй 

*23. Богдатсшй.
24. Борзинсше.
25. Боршовочный.
26. Ботоснуевсшй

27. Брянсюй.

Уланъ Булакъ. 1.

— Урейсшй, Уругуевсшй. 
см. Думнинсшй.
=  Уланъ-Бура.

см. Джергейсше.

=  Каменсшй.
=  Аршанъ, Ташелансшй.
=  Налгачинсшй.
=  Кургатаевсшй, Могойтуевсшй. 
см. Ара-Кижинсшй.

=  Булыринсшй, Былыринсшй. Кы- 
ра-Балыринсшй. 

см. Кырансшй.
=  Толстихинсшй, Шиверсшй. 
см. Баунтовсшй.
=  Баргузинсшй 2. Кинтонсшй.

Булакъ, Зерентуевсшй, Хаюм- 
канъ.

*) ЗвАздочкой отмйчены невнесенные на карту.
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(85). Бугарта 
(52). Букукунсшй 
(26). Булакъ 
(20). Булыринсшй
28. Бумундакъ
29. Бургенсюй.
30. Бусылейсшй
31. Бутанейсшй Большой.
32. Бутанейсшй Малый. 

(20). Вылыринсшй
33. Бырцинсшй
34. Быстринсшй.
35. Верхне-Ангарсше
36. Верхне-Борзинскш

37. Верхне-Ильдикансшй.
38. Верхне-Ингодинсюй.
39. Верхне-Куренгсшй 

(71). Верх-Читинсшй 
(39). Вертино-Куренгсшй
40. Вершино-Туровсшй.
41. Вершино-Удинсшй.
42. Вершино-Чикойсшй 

(165). Газимуровсшй
43. Гашунсшй
44. Геюгинсшй
45. Горбилокскш.
46. Гусихинсше.

(92). Гутотуйскш 
*47. Дандалыксшй.
48. Дарасунскш I.
49. Дарасунскш ТГ.

(68). Дахталгинсшй 
*50. Дверени-Усу.

(161). Дешулансшй 
51. Джергейсше

52. Джильберпйскщ
53. ДоНИНСШЙ.

(161). Доронинсшй
54. Думнинсшй 

(43). Дурулгуевсюй
(164). Емаровсше 
*55. Енгорбойсшй.
56. ЕпифанцевскШ.
57. Еиишкинсшй.
58. Жидкинсше
59. Завитинскш.
60. Загустайсшй.
61. Зазинсшй.
62. Застепинсшй.
63. Засулансшй 

(26). Зерентуйсшй
(135). Зубковшинсшй

64. Зугалуевскш. 
(78). Зюльзикансшй.

см. Кульсшй. 
см. ДжильберШсшй. 
см. Ботоснуевсшй. 
см. Балыринсшй.
=  Тарей-Норъ, Хандей.

=  Шившнсшй 1.

см. Балыринсшй.
=  Нукэнсшй.

=  Котерсшй.
=  Улан-Булакъ 2. Улансшй. Уру 

люнгуйсшй Цурухайтуйсшй.

=  Вершино-Куренгсшй.
см. Карповсшй.
см. Верхне-Куренгсшй.

=  Семиозерсшй. 
см. Ямкунсшй.
=  Дурулгуевсшй. 
— Сеюйсюй.

см. Кушотуйсшй.

см. Какталгинсшй. 

см. Шушлансшй.
«= Аленгуйсшй 2, Капчегирсшй, Ма 

лосонсшй, Мангиртайсшй, Хас 
суртаевсшй.

=  Букукунсюй.

см. Шушлансшй.
=  Акшинсшй 3. 
см. Гашунсшй. 
см. Ямаровсюе.

=  Илинсшй. 
см. Ботоснуевсшй. 
см. Улдургинсшй...

см. Колтомойконсшй.
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(63). Илинсшй.
65. Имсшй
66. Инкэйсшй.
67. Кадаинсшй.
68. Какталгинсшй 

(12). Каменсшй
69. Кангильсшй.

(51). Капчегирсшй 
(51). Каргастайсшй
70. Каргинсшй.
71. Карповсгай.
72. Кидимитсшй.
73. КИЛЬГИНДИНСШЙ.

(22). Кинтонсшй.
(20). Кира-Балыринсшй.
74. Клиновсшй.
75. Ключевсшй.
76. Князе-Урульгинсюй.
77. Коврижка.
78. Колтомой КОНСК1Й.

(35). Котерскш. ~
(157). Краснояровстй.

79. Кудечинскш.
(76). Куджертаевсий.
80. Куджир-Нугу.
81. Кудунсшй"
82. Куйдулуксшй.
83. Кукинсшй.
84. Култуминсюй.
85. КуЛЬСК1Й.
86. Куналейсшй 1.
87. Куналейскш 2.
88. Куранжинстй.

(146). Курбинско-Хассурт-
СК1Й.

(89). Курбулуксгай.
(15). Кургатаевсшй.
89. Кургуликсшй.
90. Курумдюкансшй.
91. Кутомарстй.
92. Кушотуйсий.

(20). Кыра-Балыринсшй.
93. Кырансшй.
94. Ларгинсшй.

*95. Майдаринсюй.
96. \1аков1зевск1й.

(51). Малосонсшй.
97. МалышевскШ.

(51). Мангиртайсшй.
98. Мангутсшй.
99. - Манъковсшй.

(51). Мергетайстй.
100. МогойскШ.
(15). Могойтуевсшй 1.
101. Могойтуевсюй 2.
Ю2 . Молоковсшй.

(113). МоравскШ.

см. Засуланстй.

=  Дахталгинсшй. 
см. Андронниковсшй.

см. Джергейсше. 
см. Джергейсше.

=  Верх-Читинск1й, Поповсшй.

см. Баунтовсюй. 
см. Балыринсшй.

=  Чидонтурукскш:
=  Куджертаевсшй, Чиндагатайскш.

=  Зюльзикансшй. 
см. Верхне Ангарск1е. 
см. Шивандинсше.

см. Князе-УрульгинскШ.
=  Чингиз-Хановы воды.
=  Худунсшй.

=  Бугарта, Онинсшй.

см. Хассуртаевсшй.
)А .мэ . ы)
см. Кургуликсшй. 
см. Аршантуй.
=  Курбулуксшй.

=  Гутотуйсшй. 
см. Балыринсюй 1. 
=  Балыринсшй 2.

см. Дагергейсше.

см. Джергейсше-

см. Джергейсше. 
=  МухтунскШ. 
см. Аршантуй.

см. Поперечинсшй 1.
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см. Могойсшй. 

см. Аргаинсюй.

см. Бырцинсмй.

см. Кульсюй. 
см. Хилоксшй.

=  Моравсю'й.

см. КарповскШ. 
см. Ботоснуевсюй. 
см. Джергейсые.
=  Селиндинсшй.

см. Савво Борзинсшй. 

см. Верпшно-Чикойсюй. 

см. Геюгинсше.

=  Уровсгай.

см. Бумундакъ. 
см. Ара-Кижинсшй. 
см. Баргузинсшй 1.

103. Мунгинской.
104. Мухоршибирсгай. 

(100.) Мухтунсгай.
105. Мыкыртовстй.
(14.) Налгачинск1й.

*106. Нижне-Ангарсгай
107. Нин-Духъ.
108. Норин-Ацагатъ.
(33). Нукэнск1й.
1"9. Олекансюй.
(85). ОНИНСИЙ.

(149). Паркинсгай.
110. Плюснинсюй.
111. Погроминск1й.
112. Полкановск1й.
113. Поперечинск1й 1.
114. ПоперечинсгЛй 2.
(71). ПОПОВСШЙ.
(26). Потоскуевсшй.
(51). Право-Джергейск1й.
115. СаввоБорзинсшй.
1(6. Сарантэ.

*117. Свято-Никольсшй.
118. Свято-Носовсшй.

(115). СелиндинскШ.
119. Семеновской.
(42). Семи-озерсшй.
120. Сенкокучинскш.
(44). Сеюйсше.
121. Соболинскш.
122. Соломинстй.
123. Оолонечный.
124. ОтрАтенсшй.
(28). Тар ей Норъ.
(13). Ташелансшй.
(21). Толстихинсюй.
125. Точинсюй.
126. Тулутаевскш.
127. Тургинстй.
128. Туркинсмй 1.
129. Туркинегай 2.
130. ТуровскШ.
131. Турхульсшй.

*132. Уксахайсгай.
133. Уктыч-Калтыкансгай. 

*134. У кшатинсюй.
(1). Улан-Булакъ 1.

(36). Улан-Вулакъ 2.
(5). Улан Бура.

(36). Улансшй.
135. Улдургинсше.

136. Улунсшй.
(135). Улунтуевсюй.
137. Улуринсшй.
138. Улятуевск1й 1.
139. Улятуевск^й 2.

=  Упшатинсшй. 
см. Агинсюй. 
см. Верхне Борзинсшй. 
см. Аланбургсшй. 
см. Верхне-Борзинсшй.
=  Зубковшинсюй. Улунтуевсшй. 

Улдургинсше.

см. Улдургинсше.

=  Шаранайсшй.
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140. УнпЙСШЙ.
(135). Ундургинсшй 1.
141. Ундургинсшй 2.
(4). Урейсрий.
142. Уринстй.

(123). Уровск1й.
(4). Уругуевсюй.
(36). Урулюнгуйсюй.
143. УрюмскШ.
144. Ушканьинсшй.

*(134). Ушкатинстй.
145. Фролихинстй.
(26). Хаймуканъ.
(28). Х ан д  ей .
(51). Хасуртаевсшй 1.
146. Хасуртаевекй 2.
147. Х аш еталансга 'й .
148. Хилинсюе.
149. ХИЛОКСК1Й.
(71). Худунсюй.
150. Цасучеевсый.
(36). Цурухайтуйсюй.
151. Черемховсюй,
(75) . Ч и д о н ту р у к сю й .
152. Ч и л и н г у й с т й .
(80). Чингиз-Хановы воды.
(76) . Чиндагатайсшй.
153. Чиндантсшй.
154. Чинсшй.

•155. Чулингейсшй.
(145). Шамансйй.
(138). Шаранайсьчй.
156. Щарбахта.
157. Шивандинсте.
(30). Шившнсюй 1.
158. Шившнстй 2.
159. Шивокоченъ.
160. Шилкинсшй.
161. ШушланскШ.
162. Эвалейсюе.
163. Эдакуйсгай.
164. Ямаровсте.
165. Ямкунъ.

см. Улдургинсюе. 

см. Акшинскш 2. 

см. Солонечный.
СМ. АКШИНСК1Й. 2.
см. Верхне-Борзинсшй.

см. Укшатинсшй.
=  Шамансшй. 
см. Ботоснуевсшй. 
см. Бумундакъ. 
см. Джергейсше.
=  Курбинско-Хассуртсюе.

=  Паркинсюй. 
см. Кудунсюй.

см. Верхне Борзинскш.

см. Ключевошй.

см. Куджир-Нугу.
см. Князе-Урульгинсшй.

см. Фролихинсый. 
см. Улятуевсшй. 1.

=  КраснояровскШ. 
см. Бусылейсшй.

Дешуланскш, Доронинскгй.

=  Вмаровск1е.
=  Газимуровскй.
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