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Въ 1887 г. Господинъ Министръ Внутреннихъ Дѣлъ призналъ необходимымъ, согласно до 
кладу Центральнаго Статистическаго Комитета, составить для всей Россійской Имперіи общую 
карту губерній и областей, съ нанесеніемъ на нее въ каждомъ уѣздѣ границъ волостей, гмпнъ и 
другихъ мелкихъ единицъ административнаго дѣленія, и, по возможности, всѣхъ существующихъ 
поселеній.

Для выполненія сего Центральнымъ Статистическимъ Комитетомъ были разосланы во всѣ уѣзд
ныя по крестьянскимъ дѣламъ присутствія и замѣняющія ихъ учрежденія губерній и областей 
Европейской Россіи отдѣльные экземпляры 10-ти-веретной карты (г.-м. Стрѣльбицкаго), по губер
ніямъ же и областямъ Азіятской Россіи— 100-верстной карты, изданія Главнаго Штаба, съ тѣмъ, 
чтобы кромѣ выполненія порученія Господина Министра, на этихъ картахъ также были исправлены 
и нанесены вновь тѣ селенія, которыя пропущены, и равно исключены поселеніи уже по какимъ 
либо причинамъ несуществующія или неправильно нанесенныя. Независимо отъ такого, исправленія 
и дополненія карты уѣзда было предложено составить одновременно списки всѣхъ селеній по каждой 
волости въ отдѣльности, съ показаніемъ наличнаго числа душъ, какъ мужскаго, такъ и женскаго 
пола въ каждомъ поселкѣ, а также съ указаніемъ числа дворовъ кресті.янскихъ, имѣющихъ ду
шевой надѣлъ и входящихъ въ составъ обществъ и некрестьявскихъ, имѣющихъ лишь осѣдлость 
въ предѣлахъ волости.

Полученныя обратно, повѣренныя и исправленныя на мѣстахъ карты и списки свѣрялись 
затѣмъ въ Центральномъ Статистическомъ Комитетѣ съ другими данными, имѣющимися въ его 
распоряженіи, и переносились на З-хъ-верстную военнотопографическую карту, причемъ исправля
лись уѣздныя границы, опредѣлялись волостныя территоріи и отмѣчались пункты, въ которыхъ 
находятся волостныя правленія.

(Оконченныя разработкою свѣдѣнія по отдѣльнымъ губерніямъ Комитетъ печаталъ по каж
дой губерніи особыми выпусками, которые должны были, согласно предположенному плану, въ сово
купности составить изданіе, подъ заглавіемъ «Волости и Гмины 1890 года». Такимъ образомъ въ 
теченіи 1892 года напечатаны и изданы свѣдѣнія по губерніямъ и областямъ Европейской Россіи 
п Привислявскимъ, а также и по Кавказскимъ, размѣшенныя по обширности труда въ трехъ (XV, 
XVI и XVII) выпускахъ «Статистики Россійской Имперіи», причемъ къ каждому выпуску прило
жены схематическія карты губерній, съ показаніемъ границъ, волостей и пунктовъ нахожденія во
лостныхъ правленій. .

Одновременно съ собираніемъ свѣдѣній о населенныхъ пунктахъ въ Европейской Россіи, 
таковыя были затребованы также изъ губерній и областей Азіятской, Россіи, и на основаніи воз
вращенныхъ комитету—провѣренныхъ и исправленныхъ—картъ-првдподау^лось ванести на общую 
карту всѣ селенія и волостныя границы. Но въ виду того, что по ^.діятской ̂ Россіи имѣется лишь 
карта въ 100-верстномъ масштабѣ, вслѣдствіе чево въ округахъ, -и ^уѣздахъ со скученнымъ насе
леніемъ не представлялось возможнымъ умѣстить на картѣ -всѣ селенія ми», щмшицы волостей,— 
предположеніе Комитета объ изданіи волостей и схематическихъ картъ Фо «£у«уской Россіи было 
отложено. „ ч.

За симъ, когда дѣло проложенія желѣзнодорожнаго пути черезъ СибцрЫ обратило на себя 
Высочайшее вниманіе въ БОЗѢ ПОЧИВШАГО ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА III, 
и по Его повелѣнію, для скорѣйшаго осуществленія проложенія дороги, былъ образованъ подъ 
предсѣдательствомъ Его И мператорскаго Высочества Г осударя НАСЛѢДНИКА ЦЕСАРЕВИЧА, 
нынѣ Благополучно Царствующаго ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА Комитетъ Сибирской желѣз
ной дороги, г. Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, находя крайне важнымъ и настоятельно необхо
димымъ составленіе списковъ населенныхъ мѣстъ Азіятской Россіи, по крайней мѣрѣ по тѣмъ гу
берніямъ и областямъ, по которымъ должна пролегать Сибирская желѣзная дорога, предложилъ 
Центральному Статистическому Комитету составить подробную карту этой части Россійской Им
періи, показавъ на ней предначертанный В ысочайшею Волею путь, съ нанесеніемъ по возмож 
ности всѣхъ селеній, свободныхъ казенныхъ земель, лѣсовъ, мѣстностей, изобилующихъ минералъ-
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ными богатствами, а равно и волостныхъ границъ. Кромѣ того Комитету поручено было затребо
вать отъ начальниковъ губерній и областей телеграммою исправленія и повѣрки, имѣвшихся уже 
списковъ населенныхъ мѣстъ и издать таковые.

Во исполненіе сего Центральнымъ Статистическимъ Комитетомъ нынѣ составлены: во-1-хъ,
1

общая рукописная карта Сибири въ масштабѣ 15 вер. въ дюймѣ или g3Q qoo и во'^ 'хъ) списки

волостей и населенныхъ мѣстъ означенныхъ губерній и областей, съ приложеніемъ возможно пол
наго физико-географическаго и экономическаго описанія таковыхъ.

Списки населенныхъ мѣстъ, губерній и областей Азіатской Россіи, къ печатанію коихъ 
приступлено, издаются отдѣльными выпусками подъ заглавіемъ «Волости и населенныя мѣста» 
(1893 г.). Они состоять во-1-хъ, изъ общаго очерка губерніи или области, въ которомъ дается 
описаніе ея въ физико-географическомъ отношеніи, затѣмъ, излагаются свѣдѣнія о населеніи и 
объ источникахъ благосостоянія послѣдняго, какъ-то: земледѣліи, скотоводствѣ и другихъ промыс
лахъ, ваводской промышленности и торговлѣ; и во-2хъ, изъ списковъ волостей и населенныхъ 
мѣстъ губерніи или области, съ цифровыми данными за 1892 г., касательно числа крестьянскихъ 
и некрестьянскихъ дворовъ и наличнаго населенія обоихъ половъ каждаго селенія и города, о ко
личествѣ земли, находящейся въ пользованіи крестьянъ и казаковъ по свѣдѣніямъ, полученнымъ 
отъ губернаторовъ и изъ Главнаго Управленія Казачьихъ войскъ и, гдѣ было возможно, данныя 
о числѣ крупнаго и мелкаго скота.

Въ виду того, что по нѣкоторымъ губерніямъ и областямъ имѣлись болѣе, а по другимъ 
менѣе подробныя свѣдѣнія, однородность графъ и рубрикъ въ отдѣльныхъ выпускахъ, къ сожа
лѣнію, не можетъ быть выдержана.

Кромѣ того, по губерніямъ и областямъ и ихъ отдѣльнымъ уѣздамъ приведены цифровыя 
данныя о пространствѣ суши и значительныхъ внутреннихъ водъ, по г.-м. Стрѣльбицкому, частью же 
вычисленныя вновь, въ случаѣ измѣненія административныхъ границъ, и показана густота сель
скаго населенія на кв. версту.

Къ каждому выпуску «Волостей и населенныхъ мѣстъ» приложена схематическая карта, съ 
обозначеніемъ волостныхъ границъ, пунктовъ волостныхъ правленій и нанесеніемъ всѣхъ селе
ній, какія можно было умѣстить на этихъ небольшихъ картахъ. По отпечатаніи отдѣльныхъ вы
пусковъ, изъ нихъ предположено составить три тома: въ І-й войдутъ—области Акмолинская, 
Амурская, Забайкальская, Иркутская, Сеииподатинская, Семирѣченская, Тургайская и Якутская 
(отпечатанныя) и Приморская; во П-й тонъ—губерніи: Тобольская и Енисейская (отпечатанныя) 
и въ Ш -й—Томская (отпечатанныя); къ каждому тому будутъ приложены, кромѣ картъ губерній 
и областей, алфавитнай указатель волостей и населенныхъ мѣстъ.

Составленіе 15-ти-верстнОй карты было возложено на млад, редактора Центральнаго Ста
тистическаго Комитета, Коллежскаго Совѣтника Петровскаго, при участіи и подъ руководствомъ 
котораго производится(такж’е разработка и составленіе списковъ населенныхъ мѣстъ, 

іѵ ■ »'-*

Директоръ Центральнаго Статистическаго Комитета 
Л . Тройницкій.

25 Сентября 1896 года.
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Забайкальская область.
Общій очеркъ.

Географическое положеніе, границы. Забайкальская область расположена 
между 72° 18' и 91° 7' восточной долготы, считая отъ Пулковскаго меридіана 
и между 49°54' и 57° сѣверной широты, слѣдовательно она лежитъ прибли
зительно на широтѣ Франціи и средней и южной Британіи. По всей южной 
границѣ, отъ Урундучинской сопки до Абагайтуевскаго поселка, и частью 
восточной границы, отъ Абагайтуевскаго поселка внизъ по р. Аргуни, до 
сліянія ея съ Шнлкою, Забайкальская область прилегаетъ на протяженіи 
2.000 версть къ Китайской Имперіи; затѣмъ на восточной границѣ Забайкаль
ская область соприкасается съ Амурской на протяженіи 38 в., отъ р. Ама- 
зара до Усть-Стрѣлочнаго поселка, послѣ чего, направляясь къ западу, обра
зуетъ сѣверную границу съ Якутской областью, слѣдуя по рр. Кудичѣ и 
Нальдѣ, притокамъ р. Амазара, а потомъ по Яблоновому хребту, достигнувъ 
р. Витима, сѣверная граница принимаетъ направленіе къ сѣверо-западу внизъ 
по теченію этой рѣки. Здѣсь, нѣсколько южнѣе Оронскаго озера, граница по
ворачиваетъ на юго-западъ и, образуя уже западную границу области, отдѣ
ляетъ ее отъ Иркутской губерніи по линіи отъ р. Витима до р. Кичеры, да
лѣе внизъ по теченію этой рѣки, до впаденія ея въ оз. Байкалъ, затѣмъ по 
Байкалу къ устью р. Снѣжной и, наконецъ, по Хангаръ-Ульскому хребту до 
Урундучинской сопки. Главныя естественныя границы области составляютъ: 
озеро Байкалъ и рр. Витимъ и Аргунъ.

Площадь Забайкальской области заключаетъ 11.139 кв. миль или 539.062 
кв. верстъ, что равняется 6.152.260 десятинамъ и составляетъ такимъ об
разомъ */4о пространства всей Имперіи, занимая въ ряду губерній и областей 
Имперіи 9 е, а въ А зіатской  Р оссіи 8-е мѣсто. По сравненію съ 3 .-Европей
скими государствами, Забайкальская область занимаетъ пространство въ 
полтора раза болѣе, чѣмъ Германія и въ 23 раза больше Бельгіи. Забайкаль
ская область, нѣкогда входившая въ составъ Иркутской губерніи и отдѣленная 
отъ нея по Высочайшему повелѣнію 11-го іюля 1851 г., въ административ
номъ отношеніи въ настоящее время дѣлится на 7 округовъ: Читинскій, 
Акшинскій, Варгузинскій, Верхнеудинскій, Нерчинскій, Селенгинскій и Троицке- 
савскій, между которыми территорія области распредѣляется слѣдующимъ 
образомъ:

Q  верстъ. Q  миль. десятинъ на 100 
миль °/о.

Читинскій округъ 2.091,so 10.543.649 19

( суши 32.373,(і 668,07 3.372.188 —
Акшинскій і  ̂ 8П. ШІ. ВОДЪ 806,0 16,05 83.958 —

1 итого 33. і 79,о 685,0. 3.456.146 6

( суши 138.291,0 2.857,03 14.405.313 —
Варгузинскій > 7 зн. пн. водъ 10.230,з 211,39 1.065.656 —

итого 148.521,з 3.069,04 15.470.969 28
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□  верстъ. П  миль. десятинъ. на 100
миль °/о.

Верхнеудинск. окр.
(
<[ вп. 
1

суши 
вп. водъ 

итого

104.514.0 
382,0

104.896.0

2.159,67
7 ,9 0

2.167,57

10.886.875
39.792

10.926.667 19

Нерчинскій 2> 96.461,0 1.993,27 10.048.021 18

Селенгипскш > 1 з н .
суши 

вп. водъ 
итого

30.305,7
5.304,3

35.610,0

626,24
109,60
735,84

3.156.844
552.531

3.709.375 7 -

Троицкосавскій > : ' . . суши 19.175,1 396,24 1.997.433 3

По области . . • • ■{ зн.
суши 

вн. водъ 
итого

522.339,1
16.722,6

539.061,7

10.793,вз
345,51

11.139,1?

54.410.322
1.741.938

56.152.260 100

Поверхность. Забайкальская область представляетъ собою возвышенную, 
нагорную площадь, извѣстную подъ названіемъ Забайкальскаго или Даурскаго 
нагорья; на этой площади, по направленію съ ю.-з. на с .-в., тянутся почти 
параллельные хребты горъ и вся она изрѣзана глубокими рѣчными долинами. 
Самыя низкія части нагорья представляютъ собою уровень сліянія НІилки съ 
Аргунью—1.324 ф. и котловина озера Байкала— 1.364 ф. абсолютной вы
соты; затѣмъ слѣдуютъ: степь при Абагайту на Аргуни—1.770 ф„ степь 
при Тарей-норѣ на южной сторонѣ Онона—2.120 ф. и Нерчинскъ на Шилкѣ— 
2.230 ф. Высшей же точки Забайкальское нагорье достигаетъ въ вершинѣ 
горной группы Сохонда или Чоконда, возвышающейся на 8.259 ф. надъ 
уровнемъ моря.

Черезъ всю площадь Забайкальской области, по направленію съ ю.-з. 
на c.-в., тянется главный хребетъ, извѣстный подъ названіемъ Яблоноваго 
хребта, раздѣляющій площадь области на двѣ части; западную—болѣе воз
вышенную и восточную—болѣе низменную; обѣ эти части имѣютъ общій склонъ 
къ Ледовитому океану и кромѣ того въ отдѣльности, западная—къ оз. Байкалу, 
а восточная—къ востоку. Самое положеніе въ области Яблоноваго хребта, 
какъ весьма рѣзко обозначеннаго уступа, дѣлящаго Забайкалье на двѣ поло
вины различной высоты и служащаго водораздѣломъ бассейновъ Великаго 
океана съ одной стороны и Ледовитаго океана и озера Байкала съ другой 
стороны, указываетъ на то, что онъ представляетъ собою топографическую 
грань въ общемъ устройствѣ поверхности области. Образуемыя имъ двѣ по
ловины области представляютъ такія коренныя между собою отличія, что при 
обозрѣніи области она, для большаго удобства, можетъ быть раздѣлена на 
двѣ самостоятельныя части—западную и восточную. За такое дѣленіе гово
ритъ также и различіе въ климатѣ, производительности и другихъ условіяхъ 
жизни.

Яблоновый хребетъ начинается въ южной части Забайкальской области, 
между истоками рр. Онона и Мензы, горною группою Чоконда, служащею 
ему узломъ съ Контейскимъ хребтомъ, и отсюда направляется къ с.-в. мимо 
областнаго города Читы, пересѣкая въ этомъ направленіи Восточпую Сибирь 
на протяженіи 1.300 верстъ. Въ предѣлахъ собственно Забайкальской области 
Яблоновый хребетъ, подъ названіями «Становика», «Камня» и просто «Хребта», 
тянется на протяженіи 800 в., имѣя среднюю высоту до 4.000 ф. и ширину 
отъ 20 до 60 в. Круто поднявшись у южной границы области, Яблоновый

і
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хребетъ достигаетъ здѣсь максимальной высоты до 4.630 ф. и затѣмъ идетъ 
непрерывнымъ извилистымъ хребтомъ, постепенно понижаясь къ сѣверу; такъ 
на пересѣченіи большаго тракта изъ Верхнеудинска въ Читу, между ІПакши- 
ной и Вершино-Кондинской, хребетъ имѣетъ 3.400 ф. абсолютной высоты, у 
Домной—3.300 ф., а далѣе къ с.-в. около истоковъ Уды понижается до 
3.200 ф. абсолютной же высоты. Западный склонъ хребта отлогій, на вос
токѣ же онъ спускается крутыми обрывами.

Вершины хребта нигдѣ не достигаютъ снѣговой линіи и состоятъ изъ 
гранитныхъ горныхъ породъ, покрытыхъ хвойными лѣсами, при чемъ въ сѣ
верной части хребта растительность вообще скудна и состоитъ исключительно 
изъ хвойныхъ породъ, съ примѣсью рѣдкой лиственницы, да мелкой березы, 
растущей здѣсь въ видѣ кустарниковъ; южная же часть хребта покрыта по 
склонамъ густой лиственницей и пихтой. Значительное количество осаждающихся 
на вершинахъ атмосферныхъ осадковъ даетъ начало многимъ рѣкамъ и рѣч
камъ. Полное отсутствіе поперечныхъ долинъ лишаетъ область удобствъ со
общенія съ одной стороны хребта на другую; на всемъ протяженіи въ области 
Яблоноваго хребта имѣется одинъ колесный путь, представляющій собою большой 
трактъ, соединяющій Западную Сибирь съ Восточною; при этомъ слѣдуетъ 
замѣтить, что хотя въ южной части хребта и существуютъ горные пере
валы, но они доступны только лѣтомъ и притомъ исключительно для вьючнаго 
сообщенія.

Западная половина области представляетъ собою возвышенную плоскость, 
спускающуюся уступами въ долины рѣкъ, мѣстами ровную, богатую озерами, 
мѣстами же пересѣкаемую горными хребтами. Въ юго-западной части области, 
на границѣ съ Иркутскою губерніею тянется непрерывною стѣною трудно
доступный и покрытый лѣсомъ Хангаръ-Улъскій хребетъ, отъ котораго въ 
восточномъ и сѣверо-восточномъ направленіи отдѣляется хребетъ Хамаръ- 
Дабанъ. Разстояніе между вершинами хребта и береговою линіей не вездѣ 
одинаково: у южнаго берега озера таковое разстояніе не превышаетъ 8— 10 
верстъ, а далѣе къ р. Селенгѣ оно доходитъ до 25 верстъ. Главная цѣпь 
обозначается близь селенія Култукъ верховьями рр. Слюдянки и Быстрыхъ 
и далѣе истоками рр. Утулика, Мурина и Снѣжной. Самый хребетъ представ
ляетъ собою рядъ обнаженныхъ гребней, покрытыхъ осыпями, съ крутыми 
вершинами, мало выдающимися надъ общею высотою, и не достигаетъ линіи 
вѣчныхъ снѣговъ, имѣя среднюю высоту отъ 4.500 до 5.000 ф. надъ уров
немъ моря; по наблюденію Геденштрома, Хамаръ-Дабанъ очищается отъ снѣга 
съ половины іюня до августа. Наивысшая точка, на которой были найдены 
растенія, достигала 5.410 ф., выше же этой линіи попадались только нѣко
торыя растенія альпійской породы и мхи, покрывающіе мѣстами крупные 
обломки гранита. Сначала склонъ горъ понижается на протяженіи 180 в. 
постепенно, но потомъ вдругъ круто упадаетъ къ Байкалу.

Весь хребетъ раздѣленъ отчасти большими долинами, идущими въ видѣ 
ущелій изъ середины кряжа, отчасти же мелкими разселинами, начинающи
мися въ береговой грядѣ и служащими русломъ ключамъ и рѣчкамъ, длина 
которыхъ не превышаетъ 8 в. Рѣчки и ключи, берущіе свое начало съ Ха- 
маръ-Дабана и вливающіеся въ Байкальское озеро, текутъ по ущельямъ, 
стѣсненнымъ массами крутыхъ горъ, покрытыхъ обломками породъ и отвѣс
ными скалами; въ верховьяхъ рѣчекъ эти долины—ущелья нѣсколько расши
ряются, паденіе увеличивается и горы, окружающія самые истоки, представ-
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ляютъ полукругъ, въ видѣ одной половины широкаго воронкообразнаго углуб
ленія. Разность высотъ верховьевъ и устій рѣчекъ настолько велика, что 
на р. Слюдянкѣ, напримѣръ, на 1 версту паденіе составляетъ 107 ф. На 
почтовомъ трактѣ изъ Иркутска въ Кяхту, приблизительно верстахъ въ 30 
отъ с. Култукъ, въ хребтѣ Хамаръ-Дабанѣ находится знаменитая по своей 
высотѣ гора, а по дорогѣ, идущей змѣйкою подлѣ крутаго бездоннаго обрыва, 
находится водопадъ НІебутуй.

Далѣе къ с.-в. идетъ цѣлая система кряжей, извѣстная подъ названіемъ 
Баунтскихъ горъ и состоящая изъ хребтовъ: Уланъ-Бургасы, Нахони, Икат- 
скаго и сѣвернаго и южнаго Шуйскихъ; къ этой же системѣ должна быть 
отнесена и прибрежная гряда съ вершиною Кучикаръ, проходящая между 
озеромъ Байкаломъ и р. Баргузиномъ.

Кромѣ названныхъ хребтовъ въ западной половинѣ области Яблоновый 
хребетъ отдѣляетъ отъ себя значительное число отроговъ, какъ то: Хухайты, 
Цаганъ-хунтей, Малхинскій и др. Наиболѣе значительные изъ промежуточ
ныхъ хребтовъ, хребты Заганскій и Цаганъ-Да, идущіе параллельно Мал- 
хинскимъ горамъ и р. Идѣ, выполняютъ промежутокъ между Яблоновымъ 
хребтомъ и Прибайкальскими горами.

Часть области, расположенная къ востоку отъ Яблоноваго хребта, носитъ 
названіе Заяблоновой или Захребетной части Забайкальской области; у 
первыхъ изслѣдователей края эта мѣстность была извѣстна подъ именемъ 
«Дауріи» или «Нерчинской Дауріи». Въ этой части отъ Яблоноваго хребта 
отходятъ кряжи: Эренъ-Дабанъ, Даурскія горы и др. Общее названіе Даур
скихъ горъ присвоивается всей системѣ горъ южной части области, которая 
далѣе къ востоку переходитъ въ горную группу, носящую названіе Адунъ- 
Чалонъ, что значитъ «табунъ лошадей»; названіе это происходитъ отъ 
внѣшняго вида группы гранитныхъ скалъ, напоминающихъ издали та
бунъ лошадей или стадо верблюдовъ. Группа эта, составляя продолженіе 
Акатуевскаго кряжа и простираясь на 100 в. по направленію отъ запада къ 
востоку, образуетъ водораздѣлъ р. Онона, впадающей въ Шилку и Ононъ- 
Борзи, изливающейся въ Ононъ съ правой стороны; она состоитъ изъ нѣ
сколькихъ параллельныхъ хребтовъ, покрытыхъ мелкимъ кустарникомъ и 
травой. Адунъ-Чалонъ извѣстенъ какъ самое замѣчательное мѣсторожденіе 
минераловъ въ Забайкальѣ.

Къ сѣверу отъ Даурскихъ горъ, на пространствѣ между рр. Ингодою и 
Читою, съ одной стороны и р. Аленгуемъ, съ другой, тянется хребетъ Зан- 
канскій.

Къ востоку отъ Занканскаго хребта расположена цѣлая горная страна, 
извѣстная подъ однимъ общимъ названіемъ Нерчинскихъ рудныхъ горъ-, она 
состоитъ изъ нѣсколькихъ параллельныхъ цѣпей, выполняющихъ пространство, 
ограниченное съ з .—р. Онономъ, съ с.-з.—р. Шилкою, съ в. и ю.-в.—р. Ар- 
гуныо и съ ю.—р. Урулюнгуемъ. Собственно названіе Нерчинскаго хребта 
принадлежитъ цѣпи, которая идетъ между р. Газимуромъ—съ восточной 
стороны и рр. Онономъ, Ундою и Шилкою—съ сѣверо-западной стороны, 
служа такихъ образомъ водораздѣломъ для бассейновъ этихъ рѣкъ. Далѣе къ 
востоку, параллельно послѣднему хребту, расположена довольно значительная 
группа горъ, носящая названіе Газимурскихъ горъ; хребты ея расположены 
между притоками Аргуни: Газимуромъ, Урюкманомъ и Уровомъ.

Слѣдуетъ замѣтить, что всѣ вообще цѣпи Забайкальской области по-
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всюду сохраняютъ одно и то же направленіе —на с.-в., при чемъ относи
тельная высота ихъ въ восточной части не превышаетъ 2.000 — 3.000 ф. надъ 
уровнемъ моря.

Забайкальская область, представляя мѣстность, почти сплошь покрытую 
горными породами, очень бѣдна равнинами; наиболѣе обширныя изъ послѣд
нихъ Еразинская и Шакшинская—въ западной части, а равнина, располо
женная между рр. Витимомъ, Ципою, лѣвымъ притокомъ Витима и Алмалатомь, 
впадающимъ въ Ципу съ правой стороны—въ сѣверной. По теченію р. Бар
гузина, въ 120 в. отъ истоковъ, расположена Баргузинская степь, представ 
ляющая долину верстъ до 70 длины и отъ 10 до 20 в. ширины. Степь эта 
отличается своимъ плодородіемъ, но подвержена наводненіямъ. Къ числу 
наиболѣе значительныхъ равнинъ западной половины области должна быть 
отнесена также весьма плодородная и живописная долина р. Джиды. Но 
самую важную роль въ этой части области какъ въ экономическомъ отно
шеніи, такъ и въ отношеніи заселенности играетъ Кударинская степь, слу
жащая мѣстомъ кочевья для Селенгинскихъ бурятъ. Она расположена по берегу 
озера Байкала на протяженіи 60 вер., отъ береговой губы до Посольскаго 
монастыря и, затѣмъ, занимая всю дельту р. Селенги, поднимается вверхъ по 
Селенгѣ къ югу отъ города Верхнеудинска почти до самой Кяхты. Чрезвы
чайно удобная для земледѣлія и для пастбищъ, Кударинская степь считается 
одною изъ самыхъ плодородныхъ земель Забайкалья и является наиболѣе 
густо заселенною мѣстностью области.

Кромѣ названныхъ равнинъ къ западу отъ Яблоноваго хребта, тянется 
вдоль р. Уды къ в. отъ г. Верхнеудинска плоскогоріе, извѣстное подъ име
немъ Хоринской и Братской степей.

Заяблоновая часть области несравненно богаче низменностями и степями, 
въ особенности въ южной части своей, гдѣ степи занимаютъ весьма значи
тельныя пространства, представляющія далѣе къ югу, за границею Монголіи, 
продолженіе пустыни Гоби. Поверхность этихъ равнинъ покрыта оолыпего 
частью солончаками или усѣяна хрящеватымъ камнемъ. Въ юго-восточной 
части области расположена частью залитая водой Тарейская степь, къ кото
рой примыкаютъ равнинныя пространства, уходящія далеко въ глубь области 
по направленію къ сѣверу; такъ, къ востоку отъ нея, на границѣ съ Ки
таемъ, за р. Урулюнгуемъ, тянется Алкунчакская степь; далѣе вдоль р. Ар- 
гуни, до укрѣпленія Ново-Цурухайтуевскаго, лежитъ Аргунская степь, пред
ставляющая собою болотистую и густо заросшую камышами мѣстность; ширина 
долины различна—отъ 5 до 20 верстъ. Кромѣ того, значительныя пространства 
заняты равнинами по р. Онону и его притокамъ. Въ верхнемъ и нижнемъ 
теченіи р. Ононъ-борзи, праваго притока р. Онона, расположена Ононъ бор- 
зинская долина, поросшая черною березою; по низшему теченію степь богата 
озерами, содержащими самосадочную соль. По р. Тургѣ, впадающей въ Ононъ 
тоже съ правой стороны ниже Ононъ-борзи, лежитъ Тургинская степь. Между 
р. Агого, лѣвымъ притокомъ р. Онона и самимъ Оиономъ простирается степь, 
извѣстная подъ именемъ Агинской-, она, занимая собою площадь длиною около 
300 в. и ширипою до 100 в., перерѣзывается невысокими горами и холмами, 
въ которыхъ попадаются мѣдныя и оловянныя мѣсторожденія и изобилуетъ 
озерами и текучими водами, представляя прекрасныя пастбища, перемежаю
щіяся съ березовыми перелѣсками. Наконецъ, по нижнему теченію р. Онона
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